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ПРЕДИСЛОВТЕ. 

Предлагаемый опытъ хрестоматия по истори Визант1и имЪеть 
цфлью служить интересамь какъ учебнымъ, такъ и научнымь, 
тьсно связапнымъ другъ съ другомъ въ университетскомъ пре- 
подаван!и. Трудность поставленной такимъ образомъ задачи 
усугубляется тЪм'’ь, что научная литература по истори Визант!и 
пе предоставляетъ возможности широкаго выбора. Одного общаго 
единоличнаго труда, обнимающаго въ небольшомъ томЪ съ до- 
статочной полнотой и подробностью событя политической жизни 

и явлешя культурнаго быта Византии, поелЪ переведеннаго уже 
на русск! языкъ опыта Ч. Нег{ и Бегыо: Чдезоме]4е ег Вухай тек 
вь иностранной литературЪ не появлялось. Но если бы даже 

‚ такой трудъ п появился, онъ по необходимости вынужденъ быль 
бы разбить на части картину отдЪльныхъ сторонъь духовной и 

матер!альной культуры Византии имассой подробностей затруд- 

нить усвоен1е даже основныхъ чертъ развит:я; въ то же время 
не было бы удЪлено надлежащее вниман!е хотя бы даже только 

тому роду письменности, который иметь первостепенное зна- 
чен!е для изучен1я истори Византми, а именно, византискимъ 

лфтописямъь и опытамъ историческаго повЪетвован1я; кромЪ 
того, самое единство осповной идеи, являющееся всегда и до- 

стоинствомъ и залогомт успЪшнаго выполненя общаго труда, 
казалось бы при наличности указанныхъ выше неудобствъ не 
особенно говорящимъ за то, чтобы взяться за его переводъ даже 
при полномъ сочувств!и этой основной идеЪф: проводить ее на 
каеедрЪ тЬмъ легче и удобнЪе, чБмъ вЪрнЪе обезпечены во03з- 
можность пониман1я сообщаемаго и необходимость установлен1я 
другихъ разнообразныхъь точекъ зря и критическаго отно- 
шен1я къ каждой изь нихь. На основанит вышесказаннаго ясно, 
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опиибки и опечатки. Все это въ русскомъ переводЪ исправлено, 
насколько позволяли краткость времени и спЪшность работы. 

Трудь Гельцера, посвященный изображено истори вн- 
зантИской культуры (Вухапишзеве Кшаимезешое. Та тееп, 
1909.87. \П--123 стр.) и предназначенный имъ для сборника 
Киви: {ег бехелууат(, ие вотрЪтилЪ *), такого единодушнаго при- 

знаня, какъ его АБ!!5$5$, отчасти, можеть быть, и потому, что 

отсутствуеть личное обаяне автора, а главное потому, что 
авторъ умеръ, не закончивъ обработки широко задуманнаго 
произведения. ДЪйетвительно, изъ мелкихъ статей хотя бы и 
самого Гельцера или изъ общихь изложен! другихъ авто- 
ровъ можно было бы составить болЪе полный и разнообразный 
обзоръ, но зато онъ вышелъ бы далеко за предЪлы допустимаго 
для него въ предлагаемой кпигЪ объема и потребовал бы пред- 
варительнаго согласован1я какъ частей его другъ съ другомъ, 
такъ и цфлаго съ очеркомъ политической истори. Между тъмъ 

Ву2. КибигоевомеМе не предетавляеть этихъ пеудобствъ, и вь 
то же время книга отличается вофми достоинствами прочихъ 
трудовъ Гельцера; въ ней пришлось лишь исключить н’*%ко- 
торыя длинноты. Для лучшаго освЪщен1я одного изъ важнЪй- 
шихъ вопросовъ присоедилена статья профессора новой истор!и 
въ Кембриджекомъ университетЪ, послЪ Гиббона и Финлея 
наибол$е выдающагося въ АнгЛи историка Византи, Джона 

Бери (ори В. Выгу): Тре СолКайол оЁ Ме ]2дег Вотап Етрте 
(Стеазвюой Метог!а] Гесфиге АеЛуеге а Сшуегв у СоПесе, [гоп оп 
12 Мохтетег 1909) СаталЧое, аё Ме ОшуегзИу ргезё. 1910. 
8° пит. 49 стр. 

Накопецъ, обзоръь византйскихт, историковъ и хронистовъ 

взятъ изъ уже упомянутой выше книги „отца современнаго визан- 
тиновЪъдЪн1я“, покойнаго профессора Мюнхенскаго университета 
К. Ктит Баерех: Чезешеще Чег Бухалишзенеп ГИЙетавиат 2 Аий). 
Мипевеп 1897) стр. 219—403, но съ большими сокращен1ями: выбро- 
щены указашя на пособля (НЛтИ®]) для изученя писателей 
и отдЪльныхь трудовъ и различныя несущественныя подроб- 
ности и особепности изложен1я, интересныя для спещалнетовъ; 
зато всюду бнб.пографическя указашя дополнены согласно важ- 
нфйшимъ успЪхамъ византиновЪдЪн1я съ 1897 года. 

Дополненя, сдЪланныя въ заимствованной изъ труда Крум- 

') Сравв. отзывы А. СагЯрвег (Тье ЕрИеь Номеса! Вемеуу, 1910, ХХУ, 
320—322), Е. бег! яп@ (Оешёзеве ТЧегабигеНите, 1911, № 4, стр. 241 и сл.). 
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ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРТИ ВИЗАНТТИ. 

Г. Гельцера, 

профессора 1енскаго университета. 



Тинографя В. Безобразовъ и Е7. В. 0., Большой ир., 61. 
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“ъ Цезаря п Августа. И вь дЪйствительноети, вопреки инымъ предетавленямь  современниковь и ученыхъ, существующая со смерти Эеодос1я до наденля Константинополя имперля является воеточно-римской, а съ У], особенно же съ УП стол т1я- греческой. Только ция того, чтобы удовлетворить практической нотреб- ности, а совеБмъ не для того, чтобы создавать почву для ка- кого-то высшахго „историко-философскаго“ взгляда, разбивасмъ мы весь матерлалъь на слфлующя изстари идупия нодразл8леня: 

Годы: Г. Эноха до Юстин1 на... о 345 — 58 П. Эпоха Юстии1 на и его преемников. 518 — 610 НГ. Домь Иракл(я и борьба еъ пеламомъ. 610 — 717 ГУ. Возрождене имнер1и въ царствоване си- 
Райскихъ ({нсаврйскихь) императо- 
ровъ и иконоборчество. .. . . . 717 — 567 у. РасивЪть воеточно-римскаго могущества въ 
царетвоване армянской династии. 367 — 1925 [\. Упадокъ империи. о 9 1026 — 1081 \П. Комнины п Ангелы. о . 81 — 1204 УШ. Накейская имперя. . .. . . . 1904 --. 1261 

1Х. Реставрая Нллеологовъ и падеше. 1201 — 1453 
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располозкен1емь народа, не шадилъ, нодобно какому-нибудь иот- 
ландекому пуританину, ни роскоши имнераторскаго двора, ни нрав- 
ственной испорченности богачей. Лично преданный строгому аске- 
тизму, онъ являлея одновременно терархомъ съ паиекимъ представ- 
ленмемъ о своей влаетя. Аз1ю, гдБ митропомя Ефеса  слави- 
лась своимъ апостольскимь происхожден1емъ отъ любимаго уче- 
ника Христова, онъ съ безиощадной силой подчинилъь во время 
своей позздки власти предетоятеля новаго Рима, который съ 
33] года уравнялея въ правахъ со старымъ Римомъ. Тогда под- 
нялиеь враги [оанна. Правда, отъ нустого. и бездарнаго сирй- 
скаго епископа Северина, соперничавшато еъ нимъ въ столиц своими 
проповЪлями. онъ легко. избавился. Но т$мъ боле серьезный оборотъ 
приняли зла, котда правительство выдвинуло его смертельнато | 
врага, честолюбинаго и безпринциинаго плександрекаго` паму 
Пеофила. Алесандрлець оля‘ послЪ ‚разру шенля въ 391 году Сера- 
пеума. въ свЪжемъ блескЪ славы истребителя идоловъ; св. Аодана- 
с1емъ иего преемникомь Нетромъ, руководиголемь такъ пазы- 
вазмаго вселенскаго собора 381 года, Востокъ уже быль приученъ 
кь тому, чтоэы предоставлять окончательное рфшеюе въ духовныхъ 
дьлахь заместителю каведры аностола, Марка. Эеофилъь су- 

увлъ придать своимъ махинащямъ оттфнокь святости, привлекши 
на свою сторону почти отолЪтняго борца, противЪь еретикорЪ, уче-, 

наго, но крайне ограниченнаго Епифантн, епископа Коистанцти 
(на о. Кипр%). На собор „подъ дубомъ“ 1ерархь новаго Рима 
былъ лишептъ своего сана; однаго, ожесточете взрующаго насе- 
ления столицы доставило ему блестящую побфду. Огофилъбф жаль 
и правительство малодушно устунало, пока Тоаннъ, ставъ дерзно- 
веннфе отъ успфховъ. не обрушилея въ крайне р$зкихь выраже- 
мцяхь нл самое циператрицу. Новый соборъ 404 года. _ршвилъь 
окончательно падеше Тоанна, хотя за, него и вступились запално- 
римское правительство и паца Замада Иниокентий Т. 'Гакъ 
как, благодаря своей перепискЪ, Гоаннъ оставался силенъ и 
въ своемъ изгнан1и въ армянскомъ городЪ КукузЪ, то было р6шено 
отпразить несчастнаго старца на Кавказь, но онъ изнемогь отъ 
тяжестей перехода, не достигувъ мфета своего новаго назначеня, 
Иитунта (Пицунды въ Абхазт). Вся церковь высоко чтила па- 
МЯТЬ ..вселенскаго учителя“; патрархь Проклуъ торжественно ие- 
ренесъ въ 435 году его останки обратно въ столицу имперн, а 
Огеодостй П колВнопреклопенно молилъ передъ ракою святого 
о милосерди къего грёшнымъ родителямъ. Не взирая, однако, на 
яти обязательныя и великодушныя формы, государственная власть 
припцииально одержала все-таки чрезвычайно важную нобфду: 
она впервые въ силу своего суверенитета установила свои отно- 
шеня нь церкви, и этотъ порядокъ удержалсл въ Византи на- 

‚ всегда. | | | 

404 

1+4 семт. 

407 

458 
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о раздЪа5 Арменти. Только около пятой части н$когда великаго 
армянскаго государства, досталось вмфетф со столицей Феододу- 
полемъ (Кариномъ) византйцамъ. Все остальное, управляемое номи- 
налью еще 40 лЪть призрачнымь царемъ, въ вассальной зависи- 
мости отъ Перан, отошло подъ нерсидекое главенство. Какъ цер- 
ковный И ученый ЯЗЫКУ, А систематически ‘терпзли ТОЛЬКО — 

сиршеюй; греческому языку была объявлена война не на животъ, 
и на смерть4Оба великнхь тешя Арменш, Месробъ и Сагакъ, 
переведппе Св. Писаше на мфетный языкъ, посл того какъ 
первый изъ нихъ изобрфлъ письмо, должны были бЪ жать отъ пресл$- 
дован1я нерсидскихъ властей на византйекую почву. лонстантиноноль- 
ей кабинеть того времени, оказавшись въ данномъ случаз болфе 
дальнозоркимъ, чфмъ основатель династи, по мЪфрЪ силь офишально 
‚оказываль содфйстые предирлятио и иоддерживаль изъ государст- 
венныхъ средствь школу переводчиковъ, осиованную обоими велп- 
кими армянами. Изь работъ этого духовнаго разсадника вышла 
всецфло зависящая отъ греческой, огромная переводная литература 
армянъ (такъ назыв. „золотого в$ка“), и пародь, до этого времени 
не имзвиИй литературы, былъ введень вь семыю культурныхъь 
нащй. ТЪыь самымъ Армешя была отторгнута окончательно отъ 
восточнаго варварства и присоединена на вс времена къ занадно- 
эллинекой-нультурЪ. Это все-гаки является неотьемлемой заслугой 
презираемаго Феодос!1л Малаго. 

Обратимся теперь къ разе мотрЬипо событ виЪиией политики. 
ИфЛетвительную онасность для импеми представляла собой въ 
эту эноху великая держава гунновъ. Хотя Анеим1ю и удалось 
въ 412 году удачно отразить вторжеше этихъ варваровъ, и дунай- 
ская флотнмя зорко елфдила за границами имперп,  тфмь не 
менфе, уже въ 424 году императору заплатилъ дань царю кочев- 
нивовъ. Еще хуже сложились обстоятельства, когда вь Нанноши 
раскинулъ свой военный лагерь вопнетвенный Аттила, когда 
наряду съ гуннами имнерскимъ границамъ стали въ 44Г т, угро- 
пать персы, н вандалы со своими союзными флотилями пиратовъ 
разорили берега империи. Дунайсня  кр$фиости Виминашя и 
Сингилунъ, Маргъ, родина равноапостольнаго Конетантина— Намесъ, 
Филиниополь и друге важные имперсме города пали подъ уда- 
рами гуннскаго царя. Уже дрожала столица империи; по храбрый 
гариизонь кр$пости Асимунта подпялъ успЪшной защитой павний 
было духъ византийцевъ. Въ 4+3 году, благоларя А натол1ю, куп- 
ленъ быль мпръ за 6000 фунтовъ золота к за ежегодную дань въ 
10 ‘рунтовъ. Возобновивпияся въ 44% году враждебныя дЪй- 
стйя были улажены посольством Максимица; риторь Прискъ, 
сопровождавиий это посольство въ качествЪ секретаря, оставиль 
намъь свое знаменитое, захватывающее своимъ реализмомъ описане 
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скй ТоаннЪ, какъ онъ устронлъ въ соглайи съ император- 
скимъ правительством новый с0боръ; на немъ пизложили К и- 
рилла и Мемнона Ефесскаго. ТЪмь не менфе, въ виду 8037 
бужденнаго настроешя огромнаго большинства духовенства и на- 
рода, правительство и анттюхлйеки 1ерархъ проявили величайшую 
слабость. Чтобы удовлетворить Кирилла, который не скупилея 
нь денежные подарки виятельнымъ царелворнамъ, иножертвовали 
Нестор1емъ; онъ умеръ въ ссылкё. Сирйское духовенство зи- 

‚ ключило ©ъ египетскимъ патр1архомъ ую на условяхъ, которыя 
безъ ущерба для своей совфети могЪ бы подписать и низложенный и 
проклятый князь церкви новаго Рима. Многочиеленныя выракеня 
Карилла, въ которыхъ онъ пыталея защитить эту унцо, нока- 
зываютъ только неясность его собственной догматики и лдалоть пол- 
нфйшее доказательство того, что александрйек! 1ерархъ меньше 
заботился о в5рЪ, чЪмъ ‘о власти. ДЪйствительно, духовный фа- 
раонъ являлся теперь могущественн=йшимь человЪкомъ въ импе- 
рии; въ столиц вершали д%лз, вЪ качеств$ церковныхъ вождей, 
его креалуры. Правительство-—всный это видфль-- потерифло тя- 
желое поражен1е, какъ это всегда случается, когда религозно 
инди рферентная бюрокралля осмфливаетея обрушиться на носитель- 
ницу идеи, каковой является церковь. Казалось, будто духовное 
владычество надъ вселенной хочеть перейти на преемниковь Св. 
Марка. Когда поэтому въ 449 году одинъ малоазалтекй епискойъ 
провозгласил'ь и о вселеневимь ецископомъ, 

ПолнЪйций переворотъ. вызвалъ Мовый папа  древняго 
Рима, Шевъ Велик!й (442 —- 454), не велиюмй богословъ. но 
перворазрядный церковный политикъ, сумфвийй исправить нев%- 
пои ошибку своего предщественника. Константинопольекй 
архимандрить Евтих!й, ревностный приверженець алекеандр!й- 
скаго богословтя, доптелъ въ созерцательной тиши своей монастыр- 
ской кети до чистаго докетизма и далъ тфмь самымъ столичному 
патрарху Флав1ану, которому наскучило александрийское ярмо, 
желанный поводъ выступить противъ архимандрита съ церковными 
карамя. Своей ерумо Цозшайса къ Флав1ану пала Левъ 
одобриль мфропрят!я своего новоримскаго коллеги. Преемникъ 

452- 
+54 

Кирилла, Д1тоскоръ, не сиесъ спокойно удара; всемогущий 444 
императореый мипистръ Хризафуй былъ его нослушнымь ору- 451 
мемъ. ЦШоэтому въ Ефесъ, на м$зето егицетской побЗды, созвали 
новый вселенский соборъ („разбойничй“ соборъ 449 года); на этомъ 449 
священномъ собран было допущено нфкоторое насилие, но едва, ли 
поведенте 1ерарховь было много хуже, чЪмЪ на признанныхъ церковью 
‹оборахъ. Несмотря на протестъ Рима, Египеть еще разь торжество- 
валъ но всему фронту, и учение, которое впослФяетати пазывали мо- 
нофизитствомъ, казалось, угрожало сталь признаннымъ испов ланему, 
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екаго происхождешя, былъ обязанъ своимъ трономъ весмогущему 
мачт ег шщани рег Омещеш, алаиу Асцару, аранекое вЪро- 
исповфданте котораго мЪшало ему самому вступить на престолъ: 
зато въ течеме всей первой половины правленя Льва госхдар- 
ственная власть сосредоточивалаеь въ его рукахъ. Подобно Мар- 
н1ану, и Левъ принялъ 7 февраля 457 года корону изь рукь 
столичнатго патр!арха А натолтя. Какь н Гаина, Аспаръ они- 
ралея на германсый элементъ арм!и и, какъ нфкогда Рицимерт 
вь Итами, хотфль, казалось. играть роль ДБлателя имнераторовъ. 
Однако, ния въ виду эту цфль. онъ ошибся, выбирая Льва. Этот 
человЪкь не былъ призрачнымь иуператоромъ, подобно какому-ни- 
буль Анеемтю или Оливр!ю. /Въ противовЪеь нреобладанио 
германцевь онъ выдвинулъ вновь навербованную лейбъ-гвардио 
исавровъ. Ихъ генералъ, хитрый варваръ съ низменными стремле- 
нями. Тарасикодисса получиль благозвучное эллинское имя 
Зинона и женилея на дочери императора, Ар1аднз. Не безь 
труда вытребовалъ, наконецъ, для себя А спа ръ исполнеше зан- 
нато имиераторомъ об\ицаня, по которому его сыну Цатряк1ю 
дали санъ кесаря. Грандюзная морская экспелийя императора про- 
тивъ пиратскаго государства вандаловъ въ Африк$ потерифла кру- 
шене изъ-за полифйшей бездарности ноставленнаго во глав} ея 
императорскаго зятя Василиска. Товорили. что Аспаръ изъ 
завистн содЪйствовалъ назначенио певоинственнаго и екупого вол- 
ководца. опасаясь военной славы императора. Лишь въ 491 году 
но повелфнио императора Аспаръ и его сынь А рдавуртй были 
убиты. Валастрофа, освободившая правителя отъ тягостнаго май- 
ордомата, а государство отъ германекаго владычества, произвеля 
глубокое виечатл? не на современников и долго еще жила въ по- 
говоркБ. 

‚ Въ церковномъ управление Гевъ вполнф послфдовательно про- 
до. жа, хь политику своего предшественника. Сразу же посл смерти 
Марк1ана, александрйцы убили навязаннаго имь палтр1арха 
Протертя. Несчастный внолнф заслужиль свою участь, такъ 
гажъ, будучи въ начал креатурой Длоскора, онъ позволиль 
противнакамъ послфдняго непользовать себя, какъ податливое оруде. 
Ирн бурныхъ обстоятельствахъ былъ посаженъ на каоедру Марка 
ревностный сторонникь Д1оскора Тимооей Элуръ.  Левъ 
отнесся къ дзлу очень серьезно: созывать новый соборъ было не- 
удобно: это явилось бы явнымь выражетемъ недов$}йя халкидон- 

«кому собору. Императоръ освфдомилея ‘о мнфши духовенства у 
митрополитов и епиеконовь ве$хъ провинщальныхъ перквей и у 
нфкоторыхь выдающихея богослововъ своего государства. Оно вь 
огромномъ большинств% склонилось въ пользу Халкидона. Тогда. узур- 
натора сослали, и Тимовей,„Салофактоль или Василикъ 
по прозвакцо—-виервые православную парт!ю стали называть цар- 
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образцово разрфшихль свою нолную трудностей задачу: имъ соста- 
вленный и Эпнономъ обнародованный „актъ единея* (Еуфтикм) 

(482) обезнезилъ миръ для двухъ поколфшй. Актъ былъ составленъ 
въ духЪ стараго и всфмн признаннаго вфроиспов$даня Никеи и 
феса; несчастное халкидонское рёшеше фактически было устранено. 
Черезъ возгтановлене древняго испов$дан1я св. Кирилла была 
предоставлена мопофизитскимь патрархамъ Александрии и Аню - 
хи возможность возобновить общее съ имперской церковыо; за 
ними послфдовала, за единственнымъ исключенемъ нЪфеколькихъь 
незначительныхь ревнителей, и ихъ паства. ИмЪя это въ виду, 
мы поймемъ, почему  монофизитемя церкви донынф  причи- 

сляютъ въ евоихъ калепларяхъь кь числу святыхь Зинона и 
сдиномыеленнаго съ нимъ его преемника Анастастя. Рядомьсъ 
неизм$римой выгодой отъ возстановлешя церковнаго мира внутри 
всей импеми небыло большой потерей то, что торжественно от- 
дЪлилея пана стараго Рима, Феликсъ 1: вЪфдь, въ полити- 
ческомь и нашональномъ отношеняхъ уже существовало отчужден1е 
отъ латинянъ, и, значить, церковное отдфлен1е являлось только не- 
обходимымь сл5дстнемъ. Миротворець Акак!й, вфроятно, виер- 
вые принялъ, какь знатн5йший 1ерархъ вновь объединенной церкви, 
тоть титуль вселенекаго патрарха, изъ-за котораго позже много 
«пориди. 

Что касается политическаго положеня, то правлеше Зинона 
и въ дальиёйшемь было довольно неспокойно. Шравла, возстаюе 
принца Марк:ана было быстро подавлено. Много опаснфй ока- 
залась другая личиость. Маз ег оаотии Иллъ мало-по-малу 
завоевалъ себЪф при дворЪ такое всемотущее положете, что его можно 
въ ближайшие годы считать фактическимъ правителемь восточной 
имцерти. Армл, особенно его земляки, исавры, была ему безусловно 
предана; къ тому же онтъ разыгрывалъ роль покровителя ученыхь 
и литераторовъ, изь среды которыхъ еще зачастую рекрутирова- 
аись высшие чиновники и между которымы немало было явныхъ и 
тайныхь ириверженцевъ язычества, вакъ напр., Леонтий, началь- 
никъ оравйскаго войска, Пампрел!й, професеоръ, сначала въ 

_ Аопнахъ, а зат уъ въ столиц, выдающийся государственный таланть 
Марсъ и др. Такъ какь Идльъ выставлялъ на видь, что не воЗ- 
можно обойтись безь него, то это повело къ столкновенямъ съ крайне 
самонадЪяиной императрицей Ареадной, а въ концЪ концовъ 
и къ полному разрыву. Т$мъ болфе приходится удивляться, что 
императоръ поручиль этому безсовфстному и дерзкому человЪву 
командоваюме надъ восточными войскамв: очевидно, иначе онъ не 
могь поступить. Туть-то Иллъ и скииуль съ себя маску. Онъ за- 
кючилъ союзъ съ безумно честолюбивой царицей-матерью Верн- 
ной, которая всецВло отдалась его илапамь: по его настоянию 
короновала она въ Тарсф императорской короной Леонтия и вь 
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спокойнымь за то, что вздумай одинъ изъ Теодориховъ во0е- 

вать съ импермей, другой немедля станетъ на его сторону. Нравда, 

что временный союзникъ хозийничаль обычно во Оранми и Ма- 

кедонми ме менфе ужасно, чфмъ явный врагъ. ВЪ 418 п ВЪ 

43] годахъ намалъ на столии) имиеми сынъ Т р1ар1я, а ВЪ 

487 году ТеодорихЪ Велик! й. Оба были усифшно отбвты, По- 

слъянй имфлЪ храбраго и счастливаго противника, въ лиц римскаго 

цолковолиа Савинтана, ранняя смерть котораго поставила им- 

перю въ новыя затрудненйя, главнымь образомь потому, что посл$ 

смерти сына Тр1артя развязались руки готскаго короля, котораго 

Рамъ тщетно осыпаль почетными титулами патриюя в консула. 

Необузданнымъ „оефегам“ указали новых ифета, въ предунайскихъ 

‹транахъ, и туть-То посольство бъглаго князька руговь обратило 

внимане великаго гота на Итал1ю. Какь уже Одоакръ желаль 

быть призианнымъ Ризантей въ качеств» императорскаго полко- 

водиа и намфетинка Зацада, такь теперь ТеодорихЪ дйстви- 

тельно по договору съ императоромъ Зинономъ
 быль назначен — 

руководетвовалиеь еще государетвенно-правовой фикщей о недфли- 

мости имиер1и-—преемникомъ и вторымь обладалелемь император- 

скаго сана; союзники Теодориха, термиицы, стаи импер- 

скими солдатами; для себя просилъ онъ у императора пурпурный 

одежды и полузчиль ихЪ оТЪ его преемника Анастас1я. Тео- 

дорихъ всегда подчеркиваль свою зависимость отъ император&. 

Однако послан, не цохтринеръ государственнаго права, а хладно- 

кровно взвЪшиваюний обетоятельства реальный политикъ, только 

тогда вздохнулъ свобоцно, когда ЭТОТЬ „ЛоЙялЬныЙ подданный“ 

окончательно задержался въ Италии, благодаря своей побфдв надъь 

Олоакромъ у Вероны. ‘‘акъ окончательно избофжала имперля 

опасности получить германскую правятую расу. 
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При смерти Зпнона, 11 аар$Ъля 49] года, обнаружилась! 1 апр. 
{ 

сила династическаго чувства. Избране имиератора завноьло отъ 

вдовствующей императрицы Ареадны, дочери Льва [ и она 

избрала императоромъь я вь то же время для себя мужемъ одного 

испытаннаго  гражданскаго члновника, силенщария Анастасия 

(491—518), который— черта характерная для этого времени— ие- 

задолго передъ тфмъ чуть © сталь антохИекимъ натр!архомь. 

Кго правлене сравнительно ©’ зиноновскимъ было относительно 

спокойнымъ. Въ самомъ же началЪ, конечно, пришлось поечитаться 

съ исаврами. Ихь землякъ Зинонъ создалъ въ столиц своего 

рода претор1анекое положене для этого охочаго до грабежа, и драки 

сброда съ гористаго юга \МГалой Азш. родственники и приверженцы 

Зинона занимали важи\йция должности въ командовани армей. 

Новый императоръ пытался сначала, удалить ихъ ИЗЪ столицы
, не ума- 

ляя ихъ ранга п положения; но буйныя санды, возбуждаемыя своими 

воидями, затфяли гражданскую войну. Тутъ-то и показать имие- 
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Внутри нмперли правительство. ревностно заботнлось о ре- 
формахъ. Въ большую заслугу вмфняется императору современ- 
никами и послфлующими поколфеями упразднене въ маб 498 г. 
жестоко тяготфвшаго на вефхъ сослонахъ налога убоярууром 1); 

онь пытался протпводфйствоваль и продаж должностей. Харз- 
ктернымъ для аскотически-молашескахь воззрё ий того времени 
является то обетоятельетво, что народъ лишили даже невинных 
удовольствй карнавала, такъ какъ усмотрфли въ вихъ язычесще 
пережитки, Подобно тому, какъ современникь Анастас!я паша 
Гелас!й окончательно восиретилъ (494 г.) въ Римф празднова- 
не луперкащй, такь императоръ замретиль танцы мальчиковъ, 
переодЪтыхь въ женское илатье, и хпразднилъ майское *} торжество 
вритъ съ его народными праздничными илясками, тотому-что спо- 
евоше цьяной толны пеоднократно дазало поводы къ кровавымь 
пракамъ п убствамъ. За признакъ истинно-христансекой добро- 
дфтели правительства слФдуеть нризнать отмЪфну крайне иопуляр- 
ныхь звфриныхъ травль (успа1оне$) и кровавыхъ гладлаторскихъ 
боевъ со звЗрями в\ цирк%. 

Гравлеже А настастя въ церковномъ отношети болфе важно, 
ЧЬмь въ политическомь. Имнераторъ дружилъ съ монофизитами не 
изъ политических» соображешй, подобно своему предшественнику, 
а, напротивъ, слдовалъ этому церковному направлению изъ глубо- 
чайшаго уб$жденя сердца; его главный совфтникъ, сирець Ма- 
ринт, ‘быль также убфжденный монофизить; и тЪмъ не менфе 
пиператоръ взяль средшй куреь въ церковной политикф. Такъ 
какъ Европа и особенно столица склонялись къ халкидонскому 
вфропсновфданию, то Анастаей въ началБ терифлъ православнаго 
натрарха Евфим!я, и посл низложеня Ювфимтявь 496 году 
треемникь его, Македонтй, хотя и подиисалъь зактъ единенля“, 
но въ остальномь ипроявилъь себя р$ёшительнымъ противникомь 
церковной политики императора. Изъ восточныхъ провинщй Еги- 
петь былъ столь же рфшительно монофизитскимъ, какъ Палестина, 
съ ея многочисленными монашескими коломями православной; въ 
Сир! господствовала посредествующая партя Флав1ана. „АКТЪ 

— ———ыы_—_ О—— =. 

}, Смотр. объ эгомъ налог, пазывавшемся также тётрхетирскоу (у Кедрина) 
или зогат пезоижогию {и Ламорищя), у Ба Сапде СТозваг ат аа ег|\огез 14. 
её ШЁ дгаесй., 1164—1765; ГЩетовм Нивюше 4ез етрегецгз, & \"Г 539-51. Онъ 
взималея со веБхь, кто занимался какой-оы то ий было торговаей ила. ремес- 
помъ, & также и сь животныхь, служившихь для этой цЪли: оборь произво- 
Дился по однимъ евъхфнтамъ ежегодно, по другим, —каждые четыре года. по 

третьимь—каждые пять лЪть. Современниковь возмущало какъ 19, что онъ 
падаль и ну вищихь уличныхъ торговцевъ, такь и то, что уплачивавийе его 
лица предосудительныхь профессШ получали какъ сы офищальное разрВщене 
и одобрен1е сроой двятельноети. (ВБ. 2) 

*) Время и характерь этого праздиика не уставовлены. О немъ есть 
сооощеше только Своды (е4. Вегнйатау. И, 663): 84 525% 8 цех Аул раза 
от &у Киустамоуной а: пхуузем точ Врузфу ух: тхотум 'Аухзт5 25 &палоз. (В. Б.) 
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) 
вами Востока. {Флав1анъ А нт1ох1ИскИй, а ВоЛЬДЪ за НИМЪ 
и Ил1я [ерусалимсктй отправились въ ссылку, и духовный 
глава монофизитовь Северъ занялъ апостольскую каведру въ 
Антохи. На Тирскомъ собор 513 года торжественно былъ 
принять „актъь единенмя“, а Халкидонсюй соборъ быль _проклятъ. 
Но и тутъ сказалась мягкость императора: онъ рф шительно за- 
претилъ намфстниху Инванской Финики всякое примфнен1е силы 
противъ противившихся епископовъ Энифани и Аретусы, говоря, 
что онъ не хочетъ даже въ опасныхъ и важныхъ случаяхъ нрибф- 
гать къ наказалю, разъ при этомъ необходимо пролить хоть одну 
каплю крови. 

° Но многаго не доетавало, чтобы перемзна правительственной 
политики была принята въ европейскихъ провиищяхъ безъ сопро- 
тивленя. Въ 512 году дЗло дошло въ столицф до ужасной рево- 
люши, подвергшей опасности и самую корону; конечно, бунтовали 
только въ защиту находящагоея въ опасности правослая. Дворцы 
Марина и префекта Илатона были разграблевы и сожжены. 
Н$Ъеколько несчастныхъ монаховъ-монофизитовь пало жертвой на- 
родной ярости. Вперемежку съ этими ужасами толпа ифлыми 
днями раслфвала въ циркф гамны въ православномъ текстф. Уже 
провозгласили царемъ А реовинда, какъ неожиданно появился въ 
цирк$ безъь короны и императорскихъь отлий Анатас1й и о00ъ- 
нвиль черезь герольда о своей готовности отказаться отъ трона, 
добавляя, что невозможно правлеше многоголовон толны и что 
необходимо передать правлен1е государствомъ кому-нибудь одному. 
Безбоязненная р$фчь престар$лаго монарха подфйетвовала съ вол- 
шебной силой на толпу: она вновь привфтетвовала сего имнерат- 
ромъ и разе$ялась. Немедленно инослЪ этого нравительство съ 
величайшей зэнермей волетановило полнфйшее спокойствае. 

Такимь настроешемъ западныхь провинщ! - воспользовалея 
одинъ изъ. генераловъ. Въ дунайскихъ провинщяхь поднялъ въ 
214 году ‘знамя возстання Витал1ант, уроженець 1 АГизти, челов къ 
грубый ин честолюбивый. Православное учене было для него 
такь же безразлично, какъ н$Фкогда для Илла. Но, принимая въ 
‹вою программу заащиту Халкидонскаго собора, онъ могъ быть 
увЪфренъ въ симпамияхьъ духовенства и народа европейской части 
имиери. Съ громаднымъ войскомъ, говорятъ; въ 50.000..гунновъ“ 
двинулся онЪ въ 51+ году на столицу имперми и такь напугаль 
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императора, что тотъ вступилъ въ переговоры 0 мирБ и далъ 
обфщан!е созвать соборъ для возсоединени съ западными стра- 

[`_-—=—-— 

нами. Вдва Витад1ануъ отетупилть, какъ противъ него послали ` 
полководца Кирилла, но послЪ дай былъ разбить. Страшное 
поражене понесь и племянникь самого императора. Иналтй: 
боль нгая часть его войска была уничтожена, онъ самъ быль взять въ 
плфнЪ. Какъ раньше города Одиесъ и Андалъ, такъ теперь попалъ въ 
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руки мятежника Созополь. Даже съ моря угрожалъь Витал1анъ сто- 
лицф. Императоръ былъ вынужденъ выкупить своего племянника, за- 
плативъ 5000 фунтовъ золота и оррищально признать за Виталта- 
НОМЪ ТИТУЛЬ 11а0156е` пИйит рег Тргасал. Соборь въ Иракли 
не состоялея. хотя туда поелаль своихъ легатовъ съ разрётенн 
Теодориха и напа Гормиздъ. Виною тому было, в5роятно, ме- 
нфе двуличность императора, какъ это представллеть намъ Феофанъ, 
а, скорфе церковно-политическая и догматическая точка, зэрфн1я Рима, 
упя съ которымъ была невозможной для тогдашней Внизантиу. 
515 голъ сталъ свидфтелемь новой борьбы между непокорнымь 

`скиеомъ и императоромъ. Но ршительная морская побфда Ма- 

51) 
Запр. 

518 

рина при Сикахъ (у Виеарли) добыла, нажонець, столиц® епо- 
койстие: Витал1анъ ушелъ на Вверъ, и его движеше было 
окончательно сокрушено. о 

‹Стар$ющему императору духовенетво безирерывно доставляло 
заботы. Монахи и отительники, особенно сильные въ Цалестин$ , соста.- 
вляли нодъ руководетвомъ св. Савы и сго друзей большая собравшая 
протеста противъ принятаго въ Константинопол$ придворнаго бого- 
словя. а въ Алексанлрин дошло даже до болышого бунта, ‘потому 
что въ 517 году греческая городская аристокралтя посадила безь 
‹огласля духовенства и народа новаго палраарха, Лтоскора. Но 
ловюй 1ерархъ сум$лъ привлечь противниковъ на свою сторону и 
личной позздкой въ Констаитипополь умилостивить и правительство. 

Уже въ 515 году умерла Ареадна. 9 апр$ля 518 года 
послфдовалъь за нею, наконецъ, и преклонный лфтами супругь. 
Слабоумный старикъ окончательно утеряль иницлативу и с1п060б- 
ность принимать рёшеня, неразумно не сд$лавъ никакихъ рас- 
поряженй относительно престолонаельдля. хотя у него были вия- 
тельные и небезталанные родственники. | 

Со смертью Анастастя кончается первый перодъ воеточно- 
римской истори. Дважды угрожавшая опасность— пасть, подобно 
Западу, жертвой германской воинской касты—была счастливо и 
окончательно отстранена. Въ этоть перзодъ, который по его ре- 
ли1озной и церковной возбужденностн, можно сравнить, пожалуй. 
лишь съ ХУЕ в$комъ, императорская власть въ общемъ проявила 
чрезвычайно много такту и ловкости. Если не принимать во вни- 
маше неудачныхъ мЪръ въ посл6дн!е годы правленя Анастастя, 
то, кажется, все подавало хорония надежды; возбужденные умы 
стали вновь возвращаться къ благоразумю; что Западъ продол- 
жалъ дуться, имфло мало значеня. Однако эти добрые виды на буду- 
щее разрушило пылкое честолюбе . ограниченнаго, но” страдавтаго 
манлей величая государя. 



П. Эпоха Юстинмана и его преемниковъ (513—610). 

Вопросомъ о престолонасл$довани при открывшейся ваканщи 
трона занялся всесильный начальникъ дворцовыхъ евнуховъ А ман- 
т1Й. Онъ намфревалел добиться провозгланенля пмператорбмъ сво-_ 
его | родственника 9еокрита. Для этой цзли ошъ передаль пл- 
зирищу Юстину, `занимавшему въ качеств намальнака дворцовой 
гвард1и (сое; @хсибЦогит) одну изъ значительнфйшихь иридвор- 
НЫХЪ. должностей, необходимыя для этого богатыя средства, дол- 
женствовавиия привлечь на сторону евнуха могущественных пре- 
тортанцевъ. Но лукавый иллирець, съ коварствомъ истато варвара, 
употребиль ихъ для собственнаго провозглашеня; сенатъ и на- 
родъ согласились, какъ всегда. Юстинуъ, суровый и опытный 
вониъ, считался ревностнымь ириверженцемь правосланя. Что 
АмантЕй тотчась же быль устраменъ, это нонятно само собой 
при “тогдалинихь нравахьъ. Коренная перемВна выразилась вь но- 
вомь блестящемъ положент Витал1ана: онъ получиль высоюй 
военный постъ, а въ 520 г., званме консула. Правлеше Юстина 
(518—527) бЪдно внфшними событями; это скорфе междуцарстве 
и подготовлене для долголфтняго и чреватаго послфдствями цар- 
ствовая  Юстинтана.  Главифйшимъ  собыпемь  правленя 
Юстина является возстановлене единения съ древнимъ Гимомъ 
вь 519 году, одинъ изъ величайших тыумфовь иацетва, дбло 
кампанца съ персидекимъ пменемъ, папы Гормизда. Е 
лан, какь испытанный защитнакъ православля, стояль здФеь на 
самомъ первомъ м$стф. По его распоряжению былъ сосланъ ду- 
ховный глава, монофизитовъ, генНальный Северъ Ант10х1йск1И. 

Правительство, по вноли$ понятнымъ причинамъ, ‹ сяфдило съ 
все возрастающимь безпокойствомъ за дЪйствями этого грубаго н 
безиринциинаго человф ка. позьзовавшалося. однако, очень больною 
любовью солдать: щяобрфтя еще симпати и духовенства, онъ 
могЪ представлять собою несомнфнную политическую опасность 
для динас т1и, какъ когда-то префектъь гвардии Нлавт1анъ для 
дома, Севера. Виолн% понятио поэтому, что уже па сл$дующий 
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годъ правительство не остановилось передъ преетупленемъ, чтобы 
убрать съ дороги фактичеекаго соправителя, и едва-ли ошиблось 
общественное мифе, указывая на племянника ` императора, какъ 
на, вдохновителя этого иреступленя. Но въ данный моментъ пра- 
вительство принуждено было волей или неволей встунить ни на- 
мфченный Витал1аномъ путь церковной политикн. Ушя была 
достигнута цфной неслыханнаго унижен!я восточнаго Рима; память 
одного изъ найболфе дорогихъ нац1ональному чувству вождей церкви 
подверглась гоненю. имя велпкаго Акак1я и его преемниковь 
было вычеркнуто изъ диитиховъ. Единственнымъ объясненемь мо- 
жеть здВеь быть предположене, что уму наслЗднаго принца 
Юстин!ала, о вЪскомъ соглайи котораго курля особенно рев- 
ностно хлопотала, уже и тогда, предноснлиеь планы возеоединеня 
западной имнер!и: если желали прюбрЗсти симпат1и западных 
латинскихъ провинщй и ихъ вмятельнаго строго ортодоксальнаго 
духовенства, то неизбЪжнымъ услошемъ этого было иримвреме съ 
Римомъ, и за это стоило заплатить высокую ину. Новое гоб\- 
даретвенное исповфдале проводилось въ Малой Аз и на Восток} 
съ величайшей суровостью; боле иятидесяти еписконовъ, ``людей 
большею частью благочестивыхь, ученыхъ и убфленныхъ сфдинами, 
были лишены каоедръ и пошли въ суровое изгнане. 

Только Егинеть не цосмфли тронуть: въ теченше сл дующихь 
пятнадцати лЪть монофизитизмъ находилъ зафеь себЪ убЪжище, и 
скрывийеся сюда д духовные руководители Сирш и Малой Аз про- 
должали спорить о таФиноети и нетл$иности тфла Христова. „Аля 
Восточной империи реставрашя халкидонскаго исповфдашя была 
неисправимой политической отибкой. Въ шестомъ столфтиг по- 
велоду замфчастея пробуждене наллональнахо самосознаня, которое, 
сообразно характеру того времени, могло проявиться лишь вь 
сферф церковныхь интересовъ. дародившяся при Юстин1ан% 
назональныя церкви Сир и Егиита отвернулись съ ненавястью 
отъ империи; цфлое населен1е важнфйпихъ провиншй было охва- 
чено партикуляристическимъ и антидинастическимъ настроевемъ. 
На всемъ тогдашнемъ Восток можно просл$дить регрессъ римской 
иден. Та же инстияктивная народная ненависть одушевляла и грековъ 
противъ латинянъ. При Юстин1анЪ начинается повороть, когда 
все больше и больше начинаютъ стряхивать съ себя докучныя путы 
оффицтальнаго латинекаго придворнаго и канцелярекаго языка. Но 
Виталланъ и Юетнн1анъ упорно стояли на своемъ, и на 
Пасх$ 525 года Константинополь былъ свид$телемъ зрфлища, какь 
папа [оаннъ, посланный Теодорихомъ съ весьма непрятной 
миссей добиться терпимости для аранъ восточиаго Рима, заняль 
въ патраршей церкви столицы почетное м$Ъето перед вселенскияь 
патрархомъ и служилъ литур!ю на латинскомъ язык. Юети- 

1 апр. нтанъ фактически уже велъ дла правленя, когда, 1 зирфяя 527 Г. 
Юстинъ назназиль его и короновалъ соимператоромъ. Одио- 
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временно съ этимъ и его супруга Эеодора, бывшая цирковая 
танцовщица, приняла корону изъ рукъ царственнато дяди. Ирош- 
лое столь уважаемой Юстин1аномъ августы было, навфрное, 
судя по ея сощальному положешию, не безупречно; но ие нужно’ 
забывать, что всф обвинен]я, повторяемыя на протяженти . етолф- 
т\й, обязаны своимь происхожденмемъ весьма сомнительному по 
своей достовфрности образчику мемуарной литературы '). Во мно- 
гихъ случаяхь можно доказать, что вырванный изь придворной 
атмосферы царедворець неслыханнымъ образомъ и ядовито лгалъ 
въ дни своей угрюмой старости; это понуждаетъ насъ быть осто- 
рожнымн и по отношеню къ другимъ его свЪфлмямъ. Во всякомъ 
случа жизнь Феодоры, какъ правительницы, вполн® безунречна. 
Даже враги ея не могутъ отрицать ея выдающигося ума и благо- 
разумя, какъ въ политическихъ, такъ и ВЪ церковныхь, дфлаху. 
Еели бъ имиераторъ заще слушалея совфтовъ своей необыкновен- 
ной жены, то это не послужило бы ко вреду империи. 

1 августа 527 года умерь Юстинъ, и Юстищанъ (527 527- 
565) сталь факт ическим» самодержцем. Прав. нене Юстинтанаоты- 
чаеть соо важный поворот ный пунктъ въ визант ской истори. ") 

власти т ерманцевь а импер!ю и возстановить старую | все- 
мрную монархтю. у Упорная 110с лЪдовательность, съ которой онъ въ 
продолжеше всего своего царствования преслФдоваль свои влаето- 
любивые планы, увфнчалась, наконецъ, уси%хомъ и прославила 
его имя у послфдующихъ покольшй. Но эта смфлая завоеватель-_ 
ная Политика далеко превысила военныя и финансовыя ‘средства 
ныпери и была, по настоящему, причиной упадка ея въ елфдую- 
щемъ стольи. Какъ внфшняя, такъ п церковная политика этого 
выше всякой мфры ирославленнаго императора восточнаго Рима 
сдфлались въ одинаковой мфрЪ пагубны для импер!и. 

Войны, которыя велиеь большей частью съ помощью навер- 
бованныхь иноземныхъ наемниковъ, требовали огромныхъ средствъ. 
Собранныя А наетаетемъ богатства быстро растаяли во время 
далеко не бережливаго правлемя Юстина, главнымъ образом ь 
блатодаря расточительности его племянника, стремившатосл пр1- 
обрЪсти народную любовь. Объ удовлетворен!и все возрастающихъ 
потребностей дорогого правленйя долженъ быль заботиться, въ ка- 
честв$ руководителя финансами, префектъ иреторя Тоаннъ Кап- 
падок1ецъ, человфкъ грубый и жеслови, неразборчивый въ 
средствахъ, но необычайный Чтнансовый генйй съ не знающей препят- 

1) Посл образцоваго изелъдовашя Л. айт’а: РуоКоршз уоп Сйзагеа {Вег- 
Ци 1865) основан, выставленвыя противть, Прокошя, какъь автора Апесдаа, 
‘НУЖНО считать ус тарълыми. 

?) Срава. СА. лем Тазитен е Ла суШзайоп Буздпйпе ап у: ее. Раг 1901 
(русск. пер. Сиб. 1908) (В. Б.). 
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‹тый энермей. Мрачная картина его корыстолюбя п иенорченности, 
нарисованная современииками, безусловно въ значительной своей ча- 

. сти не лишена основаня. Но нельзя забывать, что вообще житель Во- 
стока смотритъ на государство, напрягающее платежныя`вплы й0л-”” 
данныхь, какъ на своето заклятаго врага, И на, минпетра финан- 

совъ, какъ на беззаконное оруде этой силы, расхищающей кошельки 
мирныхъ гражданъ. Юстинтанъ признаваль всю невозможность 
о ись безь своего министра, и въ течен!е всей первой половины 

го царствованая сохранялъ за нимъ его постъ. 
Во впутренней жизни императорское правительство первым 

дВаомъ обнаружило наибольыпую энергио вь борьбф съ чрезм$рно 
уснлившимися нарт!ями ишиюдрома.. Совершенно неправы тЪ, кто 
признаетъ въ цирковыхъ пнарпяхъ лишь буйныя толны черни 
какой-нибудь столиды, управляемой султаискимь нроизволомъ, или 
нфчто въ родв масонства, сродни неаполитанской маффуи. Партн 
назывались дамами и имфли своихь старшинъ, избиравшихея ву 
опредфленномъ порядки. Древняя эллинская идея республиканской 
свободы нашла вь нихъ свое послфднес ‘прибъжище и вонлощен!е. 
Скорфе всего яхъ можно сравнить съ македонской экклие1ей Алек- 
сандри при первыхъ Птоломеяхъ. Эти цирковыя парти за- 
воевали, всльдетые огромиаго зпачен1я столицы, такое положене, 
съ которым» правительству приходилось считаться. Дворъ и чи- 
новничество принуждены были придерживаться опредфленнаго цвфта.. 
Если при Анастасти преобладали „Зеленые“, то при Юсти- 
нанф стояли у власти „Голубыс.”^ Въ начал 532 года ирави- 
тельство попыталось было съ достойной уваженя безпартйноестью 
поступить р$шительно и освободиться, наконецъ, отъ недостойной 

парт йной онеки, наказавъ нарушителей закона изь обфихь пар- 
ти. Однако, этамъ оно вызвало страшное возстанте „Нйка“. Ужасный 
пожаръ въ городф усилиль неистовство  револющонеровъ. Назраены 
были уступки императора, отетавка паиболфе ненавистных госу- 
дарственныхъь чнновниковъ, ли4ное унижеше, которому подвергь 
себя императоръ въ циркЪ, какъ когда-то А настае1й. Полити- 
ческ1е виды вожаковъ возетан1я обнаружились: 19-го января _ипле- 
мянникъ А настас1я Ипат1й быль провозглашень императо- 
ромъ. Положеше было чрезвычайно критическое. Императоръ п 
министры, даже испытанный генераль Велизаруй, готовы были 
искать спасения въ бфгетв$. Въ этоть моментъ спасла династпо 
своей рфшительностью ЭОеодора. У претендента не хватило въ 
критическую минуту нужной энергии. „Голубые“ были снова, привле- 
чены обфщашями п раздачей денегъ, въ то же время Велизарти 
и Мундъ цотушили возстаще въ потокахъ крови. Отставленные 
чиновники возвратились опять на свои мфета. Побфдоноеное по- 
давлеше возстаня „Ника“ является межевымъ камнемъ въ вроцесе% 
развития восточно-римекой импери: народъ и сенать перестаютъ 
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нансовой полнтикой удовлетворить многообразныя нужды имлери, . 
чБмь и положилъ, конечно, основане той нелюбви, которая въ 
концВ концовь стоила ему трона. Въ церковныхъь дфлахъ онъ цф- 
ликомъ слфдовалъ политик своихь предшественниковъ. Пресл$- 
довантя монофизитовъ все же были ограничены, благодаря столичному 
цатрарху Гоанну ГУ Постнику. этотъ святой аскетъ безупреч- 
ифйщей жизни и незапятнаннаго православя выказалъ по отно- 
шенио къ благочестивымъ людямъ, уклоняющимся въ догмЪ, тер- 
пимость, большею частью чуждую 1ерархамъ во$хь взроисповЪда- 
нй. Зато тфмъ безжалостнфе вело правительство процессы противъ 
мнимыхъ язычниковь въСирш. Фанатическая монофизитекая толпа 
причислила къ нимъ также патрарха государственной церкви въ 
Ан110х1. Посяфднй впрочемъ прекрасно зналъ свою паетву и 
доказалъ, чистоту своей вфры, выс троивъ большой циркъ, „церковь 
сатаны“, какъ, вздыхая, жаловались благочестивые гдиссиденты. 
Много значительные быль споръ съ древнимъ Римомъ. Папа Гри- 
‘гор:й ТГ (590—604) оспаривалъ, какь повшество, введенный его 590- 
новоримецимъ коллегой тптулъ всеселенскаго натр1арха; и оспаривалъ 604 
въ дБйствительности безъ всякаго на то права, ибо титулъ былъ уже въ 
употреблении около столбтя, и никогда не отрицалея Римомъ. Пра- 
вительство и восточные натрархи стали цфликомь на сторону 
столичнаго 1ерарха, который побфдоноено удержаль свой титулъ. 
На троёательныя жалобы папы императоръ и вс$ми уважаемый Ана- 
стас1й Анттох1йск1й отвфтили довольно пренебрежительно: 
имъ, очевидно, все ло. казалось незначительной перебранкой, 
Виослдстви и Римъ безъ шума отказалея отъ своей по- 
зищи. | ь | 

‹ Нерсидекая война продолжалась еще нфеколько лётъ съ пе- 
ремБннымъ счастьемл,. За КВлымМЪ рядомь византекихь побфдъ поел - 
довало въ 539 году взяте важнаго Мартирополя. Но тутъ дфла 589 
приняли совершенно неожиданный оборотъ, отдавийй судьбы со- 
сФдняго государства, въ руки византйскихъ владыкъ. Возмущеше пол- 

° ководца, Ваграмъ-Чобина стонло персидскому царю трона ни 
жизни; его сынъ Хозрой П Парвезъ бфжалъ къ а 
№ аврик!й вступился за него, и походъ 591 года востановиль 591 
его на родовомъ трон$.} Но насколько Маврик!й быль еча- 
стливый полководецъ, настолько же онъ быль илохой дипломату. 
Онъ вовсе не сумЪлъ иепользовать необыкновенно благопр!ятно 
с. 'ожившихся обстоятельствь. По миру возвращены были только 
дара и н Мартнроноль; далфе, персидек! царь устунилъ римаянамъ 
большую часть персидской Армеви. Напротивъ, важная Низибя 
а ъ въ рукахь персовъ. — о 

На запад новое правительство также ироводило твердую 
политику. Не’ лишено значешя то обстоятельство, что при 
Ма врик!и впервые появляется титуль экзарха въ Равенн$ н 
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налагало на И провыици это. п - ̀‘наприжене 

СИТЬ пмнери. Все ВЗДОХНУЛ О свободно, КОГДА могучий императоръ. 

закончить свою жизнь въ 668 г. подъ ударами убйць въ сира- -668 
‚ кузекихь бамяхь. 

Въ Сишими императоромь быль ипровозглашень армянинъ 
Мизизтй (Межежьъ), который правилея солдатамъ, лакъ н$- 
котди Гол1огабаль, только своею тБлееной красотой. Олиако сынъ 
Константа, Константин |\ Погонать (668 — 685), ведиий 668- 
10 сихь пор» въ Пизанти дфла правлешия, явилея въ Сицилио 685 
"ъ бодьшимь {флотомь п положиль скорый конець _узуриащи. На 
обратномь пути отряды анатоийской оемы принудили его сд\лать 
воимператирами своихь братьезь Ирьклуя и Тивер!л, Солдаты 
хотВли—хапвактерно для виолиБ теологическаго образа мыблей 
вфка—имфть на земяВ отображеше небесиой Троицы. „Пишь въ 
630 г. смогь Константинъ опять достигнуть еднинодержаня, ко- 
торое онь раздвлилъ потомъ в, своимь юнымъ сыномь Юсти- 
итаномь |. Кон сТантинЪ занунть тронъ о оиъ Нока- 

ислама страшно Е своп силы. Почти ежегодно они про- 
ходили черезь „Малую Азю. „Въ 669 г. состоялась въ Сицилии _ вы- 
садка сгицетскихъ барацииъ. Но главный ударъ быль нанесенъ 
самой столиц$. Неутомимый и воинственный Мозв1я подготов- 
лугь ВЪ 072 г. граидмюзную морскую экепедицио. Сь апрфля и до 
сентября 673 г. флоть. стоялъ иередь ̀ Константинополемь; но всё 
сто нападеня были отбиты велфдетне умфлой _ организаци импе- 
раторомь обороны. И болФе всего вепомиваютгь кратмя извбеты 
хронистовъ о греческомъ оги% инженера Каалиника, брандеры_ 
визанийекаго флота ис требили арабеня суда. т 

огда арабы овладзли Этейским» моремь и заняли мимохо- 
ломь въ 671 г. Крить, они изъ своей главной базы Кизика съ без- 
прихбрнымь упоретвомъ стали возобновлять ежегодно лфтше на- 
бфги на столицу, съ одинаковымь неусизхомъ. Въ 077 г. блокада 
была спята;‘ гордал армада была почти совефмь уничтожена _0у- 
рями. у памрилйекаго берега, и наиаденями ковиреотскаго флот. 
Въ то же время мардаиты, хриепаневя разбойничьн пайки тавр- 
екохъ горъ, укр®пились въ Ливан. и безиоконли соефдыя об- 
ласти своими пабфгами, доходившими до Терусалима. Мовв!я 

630 

(#69 

672 
673 

долженуЪъ былъ К) НИТЬ тридцатилиий мирт платежомъ ежегодной — 

лапи. Шо отношеню къ нападенмямъ Востока Визацття показала 
себя оилотомъ хрнетанской цивилизащи; современники признали 
великое значене восточно-римскаго подвига, и многочисленныя по- 
сольетва аварскаго кагана н западныхь королей п нашйй иоздрав- 
ляли имиераторя съ достигиутымь имъ триумфомъ. 

Во время этихъ событй вь центр имверш. второй городъ 
чщинмы ле... +1 = 
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произведенное за это съ византйекой стороны нереселеще марда- итовь въ Малую Азю п Орактою справедливо разематрива- 106ь, какъ тяжелая ошибка. Нусть эти передовые борцы за Урнстово учене были въ значительной стенени дикой разбойннчьей бандой, подобно неаполитанскимъ разбойникамъ, оруже которыхь благословляль кардиналть Р уффо; но ихъ опустошешя п иесхокости ми10 отличались отъ тото, что тогда считалось „еправедливой вой- ною“, и постигали только „Проклятыхь Богомь невёрныхъ ага- рянъ“. Поэтому христане питали къ намъ большое ураженте и но- рицали имнератора, зато. что онь самъ разрущиль „жехьаную стбиу > ромейекой имперти. Напротивъ, экепедищя императора Протирь болгаръ и славянъ первоначально, казалось, увзнчалась сп хомь: Оп» отбросилъ болгаръ, подчиниль славянъ областей Гебра и Страмона и иобёлоноено прошель до Солуни. Славяне были мас- сами переселены въ Аз1ю, въ онеи &йскую вему, и изъ нихъ образовали: особый военный отрядъ вь 30.000 челов'Аьь. По и самъ имнератер» +. потериблъ на обратномь пути большия иотерн, иричиненныя б0.1- гарами, и новые славянсые солдаты оказались совершенно нена- дежными. Когда Юстин!ань вь 691 г. нарушилъ по ниатож- нымъ  поводамь  мирь съ арабами, онъ потерифль въ 692 в. тяжелое поражене при Севаетопол въ Килики главнымъ обра- ЗОМЪ ИЗЪ-За измВны всиомогалельнаго влавянсьаго корпуса. Сафл- стНемь этого было, что Арменя опять цфиикомъ попали въ руки арабовъ. 
Гролалиыя суммы, которыя поглощались дорогими войнами и страстью правителя къ постройкамъ, и для собиранр которыхь. министры ЭФеодотъ и Стефанъ позволили себ крайй про- изволь и вымохательства, слфлали его нравзеше въ высшей степени ненавистнымьъ. Когда въ 695 г. возмутился испытанный въ азатекихь чоходахъ воинъ [еонтуй, довфриясь предсказанямъ свонхъ друзей монаховЪ, къ нему тотчась присоединились горожане и духовенетно. ТеонтЕя привЪтетвовалн. какъ иуператора, а Юстин1аиу отрфзали нось и сослали его въ Херсонъ. 

‚ Такь но винф инослФдняго правителя былъ лишепнъ трона ноел6 85-лЬтняго управлен1я законно правяшй ломъ; елфдетыя. были въ корнё губительными для импер!и: еознающая свое веь- могущестро армя распоражалась, какь настояние мамелюки. Пь течене 22 лфть быстро послфдовали другъ за другомъ шесть пра- вителей, изъ которыхъ больнинетво обязано дЛадемой милости солдатъ. 
| | | Кратковременное правлеше Леония (695 — 698) памятное велфдетые окончательной потери Африки. Съ величайшимъ упор- ствомъ византийцы злфеь защищали свои приморске города въ но- стоянной борьбв съ арабами. 'Побфлоносное настунплене арабовьъ, 697 которые въ 697 г. заняли лаже Гароагенъ, побудило Византию кь 
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5 даж е  передт А арственно? измзной 

ще Ставрак11 (въ 800 г.), за 800 
а еще разъ купила денежными в # ` Ирина 

| Зеликаго императоромь 25 декабряэ5де, — 
тока ось отчете сизая 800 — 

_ Съ этого времени можно съ полнымъ с 
очно-римско? импер!и. Между тЬмъ, у 

АНоВих отн эшен1е къ новой великой рае 
тальянскихь владфнш = 

‚ нет сь въ. еше Ирины. 
ществ онных ЧИНОВНИКОВ ‚и вельможь въ октябр. 

т Я ‚ит ии трона, и ея мфсто заня: прежнй 802 Е 
Тики форъ 1 < годъ Е а 

ИМГ АЕ ца Е какъ она того за- 811 
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| ю Никифоръ ум тиб онероичио лем своб. с 
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‹кротилъ въ 849 году при помощи большой воинской силы не- 

покорныя славянемя народности. Самыя димя п воинственныя 

племена, мелинги (милеязы) п езериты (езерцы), живиия по Цен- 

тадактильскимъ горамъ (Тайгетъ), примирнлись съ уплатой пра- 

кильной кани.| Иротивъ халифата, которому его турецкая гварды 

“пала столь же роковой, хакъ нЪкогла германскаи для замаднаго 

Рима, правительство боролось съ большимь успфхомъ. Иъ несча- 

стью, и здфеь все испортилЪ слфной фанатизмъ ревностной импе- 

ратрицы. [Въ греческихъ пограничныхь областяхъ, къ востоку отъ 

Тавра и Ефрала, сидфли павлиюмане, которые выдвинули противъ 

обуурщенной государственной церкви истинно-апостольское библей- 

‘кое христанство. Преслёдуемые императорами \` вЪка, они 

пользовались, благодаря мудрой политик? иконоборцевъ, весьма ши- 

рокой терпимостью. Храбрые отряды этихъ христанекихь Макка- 

веевъ образовывали крайне полезный живой кордонъ противъ ис- 

лама. Для укрФпленя ихь положеня много сдЪлаль ихъь выдаю- 

ищйся духовный глава Серг1 И (около 300 года). Шресхфдованя 

иры лмператорё Миханл | и Льв% \ выгнали. часть ихъ на 

арабскую ‘территорию. Но общее отчаяще охватило дфятельное на- 

селен, когда Оеодора начала крайне кровавое иреслфдоване. 

Коммиссары по духовнымъ дФламъ, не уступавиие въ своей крово- 
— 

знлности преректамъ испанской пиквизинти, были убиты, и пред- 

приняты были разбойничри набфги на ницерю. Секта получила въ 

иш бынахо римекаго офицера Карвеи военно-политическаго 

главаря, и ИЗЪ пограничной крности Тефрики велась съ император- 

скими отрядами очень счастливая партизанская война, похожая на 

ту, что вели вальденцы съ иъемонтдами. о 

'Душей правительства быль безиринцииный, но политически 

высоко одаренный Варда. Его пылкое честолюб!е не знало уко- 

ровъ совфсти за то, что онъ всячески поощрялъ безпутную жизнь 

и грубо чувстленный разгуль своего племянника Михаила. 0е0- 

дора была вынуждена въ 356 году удалиться, и. отнынЪ правилъ 

849 

$500 

356 

Михаилъ (856—867) номинально одинъ, фактически же ‘восточ- 856- 
= . 

ный Ромъ унравлялея всемогуцимь министромЪ. 0 молодомъ им- 

ператор»% столица знала только по ето ребяческимъ выходкамь. 

Своего шацте 4е рат Грллла онь подобно Шетру Вели- 

кому назначиль всепьянфЯшимъ патрархомъ; своихъ принужден- 

ныхъ противъ воли къ держжому охуленню церкви друзей онъ 

назначизь  шутовекими митромолитами; СЪ мимн Омь открыто 

46 

пародироваль священные обряды и насмЪхалея на улинцахь вадъ 846- 

вееленскимъ натруархомъ, св. Игна т1емъ (346—858 и 867—875), 858, 

зь мох Никитой, сыномъ императора Михаила [ Рангави, 861- 
7 

7 

оскодленнымь и постриженнымь въ монахи ЛЬвомъ Ах 318 

Уже вь первой половин 1Х стол тя, скандинавы е россы, 
= 

отважные сфверные витязи, грубо подчинивъ своей власти 1обро- 
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]осифу П Аветрийскому подчинене церкви внфшнему духовному 
главенству. 

Если бы тогдашний Римъ, дЪйствительно, обладалъ государ - 
ственной мудростью, которую ему часто неосновательно приписывалотъ, 
онъ бы долженъ былъ здфеь уступить. Греческое нащюнальное 
чувство стало со дней Ирины весьма впечатлительнымъ. Люди 
строгаго направленя, врод$ Оеодора Студита, потерязы по- 
пулярность какъ разъ черезъ свою безусловную склонность къ ста- 
рому “Риму, подобно тому, какъ вь \ взк® въ Армен это слу- 
чилось ео св. Нерсесомъ и 1ерархической партей, благодаря 
ихъ приверженности къ великимъ каппадоюйцамъ и дружбЪ гь 
греками. Фот1й выступилъ съ величайшей р$фшимостью на поле 
брани, какъ передовой боець греческой вац1ональности и ея ду- 
ховной независимости противъ Рима: въ этомъ и заключается всс- 
мрно- историческое значен1е его окружнаго посланя 867 года. Вого- 
словсмя основамя Фот1я слабы; они относятся къ мелочнымь 
разлиямъ въ обрядности и дисциналии%, которыя во всЪ времени 
молчаливо терифлиеь въ отдфльныхЪ церквахъ. Также и единствел- 
ный догматичесый спорный вопросъ, именно о происхождения Свя- 
того Духа, ') съвытекающей изъ него многотомной, но мало знали- 
тельной полемической литературой, не бросаетъь особенно блестя- 
щаго свЪта на духовный уровень гречеекихъ и латинскихъ бого- 
слововь какъ этого, такь и послФдующихь столфий. Если бы 
искренно желали соединеня церквей, то формула св. Тоанна 
Дамаскина, послужила бы удобной основой для взаимнаго понима- 
ня. Но догматика и церковная диециплина были только предло- 
гомь; на самомь же дфлф шель вопроеъ о нанональности. Цер- 
ковное освобождене греческой народности, политически давно 

уже эмансиплировавшейся отъ Рима, являетея непреходящей заслу- 
гой великаго Фоття. 

При двор%, между тфмъ, произоигли сильныя нерем$ны. Варда, 
безпринципный генй, для котораго вс$ люди были только пфшкамп 
въ его игрф, обладалъ однимь честнымъ энтузазмомъ, а именно 
къ наук$. Онъ основаль своего рода высшую тиколу филосо- 
фи, филоломи и естествознаня, въ которой ученики’ бывиаго 

1) Гели стать на точку зря тогдашвнихъ богословскихъ контроверзистовъ 
то, конечно. придется признать, что греки были правы: черезь прибавку къ 
символу ЕРШоциае испанская и фравкская церкви, дЪйствительно, провели новше- 
ство сравнительно есь издревле освященпой традищей; римская куря ноель 
энергичнаго сопротивлешя со стороны Льва Ш высказала свачала только свое 
„1оЦегаг роззе“ и лиша поздинЪе реципировала измЪненную формулу. Но латиз- 
сые акты первыхъ четырехъ вселенскихь соборовъ ясно показываютъ, что 
тогдашняя церковь читала символт, пе искаженцымъ, Итакъ значить, со сто- 
роны филологической или палеографической греки былин правы. Иной вопросъ, 
требовалось-ли—мягко выражаясь—ради. богословскихь тонкостей разрывать 
350-иЪтнее единство церкви. 
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УГ. УПАДОКЪ ИМПЕРШИ (1026—1031). 111 

томъ, что тайно содфйствоваль возстан1ю славянъ и болгаръ. Въ 
обоихъ обвиненяхъ сказывается только раскаяше правительства въ = 
дурномъ управлен!и слаяноболгарскими подданными. 9еодора и / 
Прустанъ, должны были постричься въ монашество; Констан- 
тинъ быль присужденъ къ ослЪпленю, но еще до приведенйя 
приговора въ исполнене успфль покончить съ с0бой. Многочи- 
сленные представители высшаго дворянства, какъ предполагаемые 
соучастники заговора, были изгнаны. По вин% намфстника Антюхи 
Спондила византцы потерифли въ 1029 году тяжкое пора- 1029 
жене. Бъ 1030 году самъ импералоръ ноявился на сир!йскомъ 1039 
театр военныхъ дфйствЙ, казалось для того только, чтобы эмиръ 
Алеппо и Триполи нанесъ ему столь основательное поражение, что 
онъ и его войско съ трудомъ достигли Антюх. Богатая добыча 
досталась на долю побфдителей. 

‚ЗдФеь выступаетъ впервые на историческую сцену могучй 
а торов Георг1й Ман1акъ. Успфшно поведя партизан- 
скую войну, онъ вскорз получилъ командованше надъ Нижней 
Мидей съ главнымъ городомъ Самосатой. Смфлый ударъ отдалъ 
въ его руки Эдессу въ 1032 году, и письмо Христа къ топарху 1032 
Авгару было препровождено въ столицу для присоединеня къ 
к ыы вы образу въ качеств второй священнЪ йшей 

кви. 
Въ течеше двухъ лфть болфлъ старый императоръ, и столич- 

ная молва выставляла, какъ одну изъ причинъ болЪзни, отравле- 
_ не его собственной супругой. Монахъ ТоаннЪъ, н%когда дворецкий 
Романа, въ то время управляющий благотворительными заведе- 
ями, имълъ брата изумительной красоты, правда страдавшаго 

_ Падучей, въ котораго императрица влюбилась с0 всфмъ не- 
_истовствомъ старческой страсти. Во всякомъ случаф, непристойно 
было то, что немедленно посл смерти Вивиратора. 11 Апр%фля Пап. 
1034 года императрица собрала всфхъ придворныхъ и 1034 
имъ своего любовника Михаила |\ Пафлагонца (1034—1041) въ 1034- 
качеств» импералора. „Побфдителю добыча“ таково было осно- 1041. 
ван1е, по которому эта вышедшая изъ низинъ плебейская семья дЪ- 
лила .между собой правительственную власть. Тоаннъ, этотъ по 
истинф „дфлатель императоровъ“, сталъ государственнымъ канцле- 
ромъ съ прямо неограниченной | властью. Другой рать, Констан- 
тинъ, сталъ генералиссимусомъ_ или великимъ доместикомъ, Сте- 
фанъ же, прежде корабельный инженеръ,  сталъ адмираломъ импе- 
раторскаго флота, а его сыньъ Михаилъ Калафатъ быль обле- 
ченъ саномъ кесаря. Почти вс безъ исключешя эти искатели 
приключенй были въ высшей степени даровитые люди, 060- 
бенно генальный правитель Гоаннъ, который однако своимъ без- 
жалостнымь тиранствомъ и истинно-греческимъ фискализмомъ нано- 

— =. 

миналь знаменитаго одноименнаго ему министрафинасовъ при Юсти- 
— -—ы.----- 
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160 УИ. КОМНИНЫ И АНГЕЛЫ (1081—1204). 

НорЕ Для культурной истори ХШ и ХГУ В.В. Или для экономиче- ской истори Леванта, это важная глава. Здфсь мы разематриваемъ исключительно политическую истор1ю визант1йскаго народа; а къ ней принадлежитъ истор1я латинской имперя, солунскихъ королей, герцоговъ Аоннъ и Ахайн въ столь же малой степени, какъ истор!я румскихъ сельджуковъ пли египетскихъ мамелюковъ, которые, ВЪдЬ, тоже предали варварству части прежней Визант1йской импер!и. 



ри 
О 

& 2 вх 

ох 98 Е ха 2 Вже =. Во 







= р. т 164 УШ. НИКЕЙСКАЯ ИМПЕР1Я (1204—1261). з 

| - Не менфе счастливо, чфмъ Ласкари АЗ! оводьли 
А въ Европ Ангелы мощной реакщей воспрянувшаго греческаго 
‚ › | Элемента протинь Франкокаго владычества. 
Е ГВ ЭпирЪ наслфдовалъ ичесый и гру-_ 

За счетъ болгаръ и латинянъ расширилъ онъ во стороны свое 
греческое владычество. Судя по весьма важной перепискЪ Ди- 
мы Хомат!ана, патриоты Запада смотрфли на него, какъ — 

ею его избавителя и 0. отъ франкскаго и славянскаго 
№ 1221 а Въ 1221 году Э9еодоръ напалъ на королев 
° 1222 правилъ слабый шит | была. взят: | 
ИЕ короле _кь нескончаемому восторгу грековъ. 

акъ какъ митрополит этого порода ие рЬшалея ты пре-_ 
овала вселенс ртархата, т 

мат1анъ торжестве’ К 
ка 5 аль Оеодора императоромъ Запада. а. Границы тосуда ства, 

были отодвинуты за счетъ болгаръ вплоть ть ДО ты обода 
пополя и Христовоня: ННЦИОНЕЗЕНЫИ" бОРЕрОНЯ епископатъ повсюду 
былъ вытфененъ греческимъ. На’ ЕО ПрОВИНЦ альномъ собор 
состольшенся ложь предеТлатьльстьоя а и кротюй и ра- 
зумный е Доглены едва-едв: ть, чтобы признали по 
и мъръ  ЗаотвитежьныиЕ ен 

 сла авянскими епископами: близоруко 

зоерйа талантливый брать Оеодарь Ду 
бый, но вес талантливый братъ Оео Дука Ангелъ. — 

р ская а 0 своимъ главаремъ, митрополитомъ ори, — 
К правда, что безусиъшно — не хотла | опускаль такихъ по- _ 
в _ слаблешй. Такая умфренность показываеть, что тогдалиняя арх!- 

_ { епископская курйя Ахриды обладала въ этомъ трудномъ вопросв | 
в большей церковно-политической мудростью, чфмъ Фа- _ 

нашихъ дней. 
о хъ никейсый Германъ П не безъ основан, кажется, 
бробаль, не взирая на бурн ные веть тирекь Димитр! ю 

паи ВЫ томъ, что он етре учре? | 
а шества: в$дь, ха ки Вт | | 

ной по расходились съ никейцами и по цфли и по тактикф. = 
: перковно] и гостдарствен- 

Ни одинъ изъ этихъ столь могучихъ и властныхь характеровь, = 
|. какъ Эеодоръ и Тоан ъ подчиниться другому. 
_ 1224 Оба в емь вовали въ 1224 г. одинаково побфдоносно про- 

т“ 

и 

р 

кидерии. и ед у 

о | кОВЪ, завоевалъь Косъ, Я Ара, оби Л осъ, 
5 вилъ платить Родо азграбиль Е 

и. ит ож ры руководимый протостраторомь Исомъ — 
и Тоанномъ Камицемъ переправился черезь Геллеспонть и м 

нии, № №. 22 

>- ть 
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занялъ, по уризыву жителей, Адранополь. Тутъ однако столкну- 

лись уже сферы интересовъ обоихъ честолюбивыхъ ромейскихъ им- 

ператоровь. Феодоръ выгналъ никейекя войска изъ Адртано- 

ноля. и Ватацъ, занятый въ Аи, заключиль тогда съ лалинянами 

миръ, а Оеодоръ въ свою очередь вступиль въ союзЪ СЪ бол- 

гарами. А 

В это время болыпую опасность представлялЪ для грековъ 

новый болгаревй царь. [а няъ Асфнь 11 (1218—1241); „велик 1 2]18- 

и благочестивый царь, сымтъ древняго царя АсЪня, своей бильной 1241 

обовью къ Богу украсиль болгарское царство больше веЪхЪъ свонхЪ 

прелественниковъ“ "}. Эту похвалу болгарскаго монаха подкрЪ- 

пляеть сообщене греческаго великаго логооета: *) „Ве считали 

эго мужемъ достойнымъ удивленя и ублажали его. Ибо не выпималь 

онъ изу поженъ меча противъ своихъ соотечественниковь и пе 3а- 

нятналъ себя кровавыми дзянями надъ ромеями, подобно своимъ 

предшественникамь среди болгарскихъ князей. Потому былъ онъ 

любимь не только болгарами, но и ромеями и другими народами”. 

Дфйствительно, этотъ благочестивый князь проявить съ истиино- 

государственной мудростью полнзйшую терпимость даже по отно- 

шенно къ богомиламъ. Физически и морально обанкротнвщееся ла- 

тинское правительство Византы хотфло послф смерти императора 

Роберта вь 1228 г. передаль АсЪню онеку надъ несовершенно- 

лытнимь Балдуиномъ И, шагъ во ве хЪ отношентяхъ правильный: 

недаромъ онЪъ вызваль величайшее безпокойство при дворах солуи- 

скомь и никейскомъ. Асзнь охотно соглашался на это и обфщалъ 

датинянамъ вырвать у Ватаца 9ракю. Въ счастью для грековъ, 

это назначене православнаго регентомъ разстроилось, благодаря 

оппозищи латинскаго духовенства. Храбрый, но въ государетвен- 

номъ отношеми неспособный Жанъ де-Бртеняъ не предетав- 

ляль опасности для Никеи д Солунсюй императорь Эеодоръ 

Дука, съ которымь АсЪнь’ заключилъ союзъ, порваль изъ И}- 

стиго высокомьря дружбу съ великимъ царемъ и вторгнулея СЪ 

сильнымьъ войскомь, состоявшимъ изъ грековъ и франкскихъ наех- 

никовь, во Оракшю. Зъ аирфлф 1230г. клятвопреетупный грекъ— 

Асфнь носиль на копьФ, какъ знамя, грамоту нарушеннаго хо- 

говора—былъ на голову разбить при Клокотницв и взятъ въ план. 

Царь обошелся милостиво и съ простыми воинами и СЪ СЧедо- 

ромъ; но когда послфднй попытался произвести смуту въ Бол- 

`ар1и, то былъ ослфпиленъ. Большая чаеть импери А нгеловъ пе- 

решила во власть болтаръ, и царь Асфнь своей добротой и чело- 

ввколюб1емъ быстро завоевалъ сердца своихъ новыхъ нодданныхъ. 
«ар ыиьетие мы» 

1) Лагтсей: чезенеШе 4ег Вщкагеп 5. 248 и сл. 

2) Георг! Акрололиту, р. 46 $94. е. Вопи (р. 43 е4. Иезепфегя}, сравн. 

русск, перев. стр. 50. 

1230 
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Солунь_и остатки эпирскаго деспотата, изъ милости были оставлены 
брату Оеодбра, тоже высокоодаренному „императору“ Ма- 
Н у илу, . и на, Вой. дочери АсЗи НЯ, М а, р ти, 

царя и 
Между т5мъ Батацуъ неутомимо дфйствоваль противъ вене- 

< ————-—- 

щанцевъ и франковЪ. Пытался оцъ также покорить Льв ва Гавалу 
Родосскаго и оказать помощь со своимъ флотомъ озлобленнымь на 
венещанское хозяйничанье критянамь. Но Гавала подчинился 
республик, и выса адивиаяся на Критъ греческая армёя была въ 

1235 1235 году нь венешанцами. Для борьбы противъ Константи- 
1234 нополя Ватацъ заключиль въ 1234 г. союзъ съ царемь Асф- 
1235 немъ и взяль и разрушиль зъ 1235 году венешаненй Каллиполь. 

Союзъ двухъ царскихъь фамний быль закрфиленъ взаимными 
брачными помоловками. Тогда же патр!архъ Германъ П, съ со0- 
глас1Я остальныхь патр1арховъ, торжественно возвелъ арх1епископа 
тырновскаго Тоакима въ сацъ автокефальнаго болгарскаго патр?ар- 
ха. Залфмъ оба государя обратились противъ латинянъ; между Про- 
понтилой и Эбромъ никейцы сдЗлали быстрые успЪхи. затрудни- 
тельное положен1е вызвало въ 1236 году еще разъ подъемь среди 
хатинянъ. Мелочные купцы Генуи, Пизы и. особенно венешанцы 
поняли, что дфло пдетъ не только о сущеетвованти латинской им- 
пери, но ио существоваи ихь тортовли; послалъ помошь ни 

‚ герцогъ ахейсвяй. Благодаря этому, де-65 р1еннъ побфдилъ болгаръ 
на сушф, а венещшанцы грековъ на морф. Константинополь былъ 
спасен, "особенно когда всаЪфдь за тфмъ распался греко-болгарсюй 
союЗЪ. При такомъ положен дЪфлъ горемычный Балдуинъ П 
МОГЬ еще 25 лЬтъ вести свое нищенское существоване. Торгуя 
реликв!ями своихъ соборовъ и монастырскихъ церквей, разъфзжа. ГЫ 
онъ по Западу и тутъ пашелъ въ лиц$ Людовика Св. особенно 
ревностнаго покупателя своихъ священныхъ сокровищь искусства. 
Этотъ Монархъь выплатилъ и долгъ за заложенный въ Венещя 
терновый вфнецъ. Все это не препятствовало усифхамъ Ва- 

—-- 

нь вв. инь 

1) „Въ лБто 6738 индикта Ш азь [оаннъ Асьнь, въ Христа Бога 
вЪрны царь и самодрьжець ольгаромь, емнь стараго АСсЪнЪ цар5, съадахъ 
отъ зачала и писанцемь украсихъ до конца прЪчьетнуу @1ю прьковь во пмя 
святых К) мученикъ, ихже помОщию въ 12-е лЪто царства моего, въ неже лЬто 
писашеся храмъ съ, излЪзахь на брань въ Роман! и разбихь войеку грьцку 
и самого царБ кюр Феодора Комнина яхь съ всЪми болфры его, а земя 
вся лряхъ отъ Одрина и до ДрачЪ грьцку еще же арбанаску п ерьбекуу, 
тькмо сущымъ градовомт, опрьстъ ЦарЪграда и самого того града дрьжаху 
фрузн, нъ и тЪ подъ руку царетва моего повиновахуся, понеже иного царЪ 
не имЪху развЪ мене п мьное ради дни своя испровожающе оЪху, Богу тако 
повелфвьшу, ибо безт, Него ни ДЪло ни слово съврьшаеться. Тому слава въ 
въкы ампнь“ А; С. Даскаловь Открыты въ древней столищЪ болгарской, 
ТырновЪ (Чт. Моск. Общ. Пет. 1859, П, 18). РаковскиЕе юаннъ Асфнь, 9. (В.Б.). 
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взялъ храб Мануилъ 1, который въ виду монгольской опас- 
ности В му. Трешй изъ его - Тоаннъ По 

1282 а ь › году миръь съ Палеологами и называлъ 
себя, отстраняя титулъ „императора ромеевъ“, императоромъ Востока, — 
Ивер1и и заморскихъ земель. Съ внфшней стороны это была врав- 
нительно спокойная эпоха, АлексЪй П, одинъ изъ отличнфишихь = 

1297-Комниновъ (1297— 1330), отстаивалъ даже оружемъ свое до- 
1330 стоинетво отъ генуэзцевъ, которые вели себя на ВостокЪ столь же 

притязательно, какъ и на БосфорЪ. Посл$ его смерти наступили — 
1333-тяжелыя не . Выфето несовершеннолфтняго Мануила П, — 
1340 правилъ сначала его дядя Васил! 3338—1340), затфмъ съ о 

13540 до 1341 года его вдова, византЙская принцесса Ирина. 
Часть аристокрали высказалась противъ этой иностранки, другая 
часть поддерживала ее. ДФло дошло до дикихъ уличныхъ свалокъ, 
во время которыхъ подвергся разрушеню монастырь св. Евгеня, 
патрона города Трапезунта. Дларбекирсюе турки сдЪлали набЪгъ 
подъ самыя городскля стфны и выжгли предмЪетья и конторы 
иноземныхь купцовъ. Неудовольстемъ народа противь Ирины 
воспользовалась царевна Анна, дочь АлексЪя 11, для того, 
чтобы захватить престоль въ ПолЪ 1341 г., но въ сентябрЪ 1342 г. 
и она была. убита. Двукратное правлене женщинъ, ожесточенныя 

схватки аристократическихъ парт и ссора съ генуэзцами, которые . 
1348 въ отместку за испытанныя насилмя опустошили въ 1348 г. Кера- 

сунтъ: все это ослабило государство. Къ тому же въ княжеской — 
1349 фамими царили прямо-таки позорные нравы. Въ 1349 году р 

лющя схоларевъ посадила на тронъ двфнадцатилЪтняго А лек- 
сфя Ш, который, подросши, въ общемъ правилъ хорошо: торго- | 

1367 вымъ договоромъ съ венещанцами въ 1367 году онъ уничтожиль — 
монопол1ю генуэзцевь и украсилъ городъ церквами и монастырями. | 

1390 Въ 1390 году онъ оставилъ своему сыну ода 
государство. Мануилъ, присягнувпий въ в имуру, пра- 

1417 вилъ посл смерти послфдняго до 1417 года почти независимо. 
| Начиная съ этого времени, исторйя Ве ли мни- 

| новъ является цфпью подлостей и мерзостей самаго ного 
свойства, въ род противоестественнаго порока и о 
это нравственное одичанйе является ужаснымъ показалелемъ пол- 
нЪйшаго духовнаго. _и твлеснаго упадка древняго княжескаго рода 
КомниновЪ, который изъ покольшя въ поколф ше наслфдственно 

щеуб ща Гоаннъ ТУ быль вы енъ послЪ паденйя Кон- 
стантинополя платить данъ. Портз. Свой сою туркоманами 
Благо Овна онъ скрфииль бракомъ своей дочери ЕТ 

в (деспина Катонъ,) съ великимъ ханомъ аи 
_ 1458 Посл его смерти въ 1458 году, бразды правлен1я взяль въруки — 
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ъ большею частью своихъ наемниковъ, его городь Всане1я ка- 
1345 питулировалъ. Къ этому присоединилось 11 1юня 13:45 г. ублйство гру- 

баго, но храбраго А покавка, такъ что совершенно изолированная 
регентша, умоляла, османовъ о помощи. Но опытный дииломать Кан- 
такузинъ перетянулъ и ихъ на свою сторону. №го друзья открыли 

1347 ему 8 февраля 1347 г. ворота столицы. Регентша должна была, согла- 
ситься на все. Тоаннъ УТ быль на-ново торжественно короно- 
ванъ: въ течене десяти лЪфть онъ долженъ былъ единолично пра- 
вить, а затЬмъ принять Чалеолога соправителемъ. Эта дина- 
стизеская война, веденная со всфми жестокостями и сильно опусто- 
шившая с Вверныя провинциг, на долгое время ослабила мощь 
имперли.. Настолщимъ императоромъ быль Стефаиъ Душанъ, 

1345 который завоеваль Серры и Амфиполь (1345) и ограничить Со- 
дунью и Халкидикой македонскзя владфюя ромеевъ. Автокефаль- 
ная ниекская (печекая) митропомля была съ соглайя тыриовскаго 
патр1арха и автокефальнаго арх1епископа охридскаго преобразо- 
вана въ сербемй патрлархатъ, и 1оанникий былъ облеченъ этимъ 
достоинствомъ. Новый патрлархъ вмфетф съ патрархомъ тырнов- 

1346 скимъ Симеономъ короновалъ въ 1346 г. Душана вь каоед- 
ральномъ соборф въ СкопьЪ царемъ ‹ербовъ и грековъ 1). „Отъ 
Арты до Бфлграда, отъ скалистыхь далматинскихъ береговъ до 
ыы. простиралась его власть“. 

' Опустивопеся около этого полнаго жизни великаго государ- 
ства до ранга третьестеценной державы греки продолжали своп 
несчаетныя ссоры. Тоаннъ УГ передалъь своему мечтающему © 
престолонаел $ ди сынх старую Родосскую епархию въ извфетной сте- 
пени, какъ второму сыиу. Равнымъ образомъ къ дальн®йшему силь- 
ному инедовольству ПалеологовЪ онъ нослалъ своего способнаго 
сына Мануила въ Мисиеру, гдЪ тотъ прекрасно управлялъ, въ каче- 
ствф деспота. Безсиле имперли стало яснымъ изъ заносчивости ге- 
нуэзцевъ, которые разыгрывали въ торговых» и таможенныхъ дфлахъ 
роль почти новелителей ромеевъ. Поэтому императоръ и стоялъ на, сто- 
ронф венешанцевъ въ ожесточенной морской войн$ между Венещшей 
п Генуей, которая почти ифликомъ разыгрывалась въ греческихъ во- 

1352 дахъ; но въ 1352 г. генуэзцы принудили его къ заключению но- 

ваго договора. Вскорф оицять возгор% лась гражданская война между 
обоими императорами. Тоаннъ У опирался на венещанцевъ и сер- 

1353 бовъ, Тоаннъ УТ на османовъ. Въ 1353 г. послфде нобЪфдили 
сербовъ ири Дидимотих$, и Кантакузинъ сдБлалъ своего сына 
Матеея «онмператоромъ. Его безумное, забывшее о долг често- 
лю61е, побудившес его призвать османовъ, вырыло настоящую 

1354 могилу имперти; въ 1354 г. турки заняли Галлиполи, п путь въ 

1) Онъ называетт, себя въ документахт, царемъь и самодержцемъ сербовть 
и грековъ, болгарт. п албанцевъ. 
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° _ Существенное различе, однако, можеть быть найдено между Порядок _ 
 автократтями въ порядк% занят!я престола. Верховная власть можеть алоа, ы 

_ быть наслдственной или выборной. Если автокралйя выборная, то вер- 
ховная власть исходитъ отъ избирателей, которые, когда престоль 
_ становится вакантнымъ, осуществляютъ независимую и. 
_ власть при избрани новаго кр Если она наслФдственна, если 
право автократора зависить всецфло и неотъемлемо отъ его рож- 

: аа н1я, тогда мы можемъ сказать. что его верховная власть ни отъ = — 
кого не исходить: наслФдован!е престола автоматично, и нфтъ. 
такого мгновеня, когда какое-либо другое лицо или лица, кромЪ 

„монарха, могутъосуществить актъ верховной власти, подобный тому, 
какой заключается въ избрани государя. Это различе можетъ. 

_ повести, какъ мы увидимъ, къ важнымъ послфдетьямъ. Въ Римской Выборное на 
_ импер1и императорская власть продолжала оставаться выборной, чало въ Рим 
_ подобно тому, какь это было съ самаго начала, и самый способъ °*9# "иперм 

=———Шщ—=Ш—ШшжШ———-——---—- 

_ избраня оставался одинъ и тотъ же. Когда престолъ становился 
_ вакантнымъ, Вовыи_ НиПераНОрь чвонрален сонётомь и армей. 
° Инищативу могли брать на себя, какъ сенатъ, такъ и армя, и 
_ оба ра с еаинЕии. Колечио, только 
_ часть армш дЪФйствительно избирала императора; напримфръ, если 
‚ выборы происходили въ Константинопол$, то избирали твардейсые 

— 

= 

и 

они 

_ полки. Но эта часть арми разсматривалась въ такомъ случаф, какъ 
_ представительница всфхъ войскъ, разбросанныхь по нипер. _Назна-__ 
| ченме императора, не принимало, по формЪ, характера того дЪйствя, 
_ которое обыкновенно мы понимаемъ, какъ выборы. Если солдаты брали 
_ насебя инищативу, они просто провозглашали того человЪка, кото- 
_ раго они хотфли. Если выборы производились сенатомъ,-порядокъ вы- 
_ боровь могъ отличаться большей обдуманностью. Но кажется, что не _ 
_ было формальнаго подсчета, голосовъ, и существеннымъ актомъ было 
° провозглашене *): было достаточно, чтобы одинъ изъ этихъ орга-_ 
_ новъ провозгласиль императора, чтобы тфмъ самымъ установилось 
_ его право на власть; другому органу оставалось только согласиться, 
_ и инаугуращя была формально завершена, когда населеше Констан- 

``... [—.—^ 

тинополя также привфтствовало новаго императора на ипподро- 
мф— формальность, всегда соблюдаемая и напоминавшая 0 томъ, 
что жители новой столицы Константинополя наслфдовали 
права древняго рорц!и$ Кошапиз *). 

| 

| 

1) 'Аухтореси (ргос]ата/о). Это техничесый терминъ, обозначавиий вею 
процедуру инаугуращи. | 

т _ 2) Въ древнъйшей Римской имперм римск! народъ взялъ на себя 
‘инищативу въ провозглашени Пертинакса, принудивши къ я и пре- 

_ торланнцевъ; но, несомнЪнно, провозглашен! послфдними передало Перти- 
 наксу власть (пирегиит). Въ Визант ской имперм мы находимъ, что часть 
 константинопольскаго народа беретъ на себя инищативу въ провозглашения 

_ племянниковъ А настас{я, во время бунта Ника противь Юстин1ана. 
и 

В; 
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№ былъ арйанинъ, и только поэтому его возвышен!е считалось не- 
р возможнымъ. До этого перюда можно было сказать, что подобнаго | 
В 

ды” $ —-- се 

рода вфроисповфдныя условйя носили скорфе политическй, чфмЪ 
в конститущонный характеръ; съ того момента, когда коронащюн- 
й ная перемонля стала сопровождаться религозными формами, мы 

можемъ сказать, что христанство стало разсматриваться, какъ 
В конститущонное услове для того, чтобы имфть право быть из-. 
к браннымъ на престолъ. Подъ религозными. формами я разум$ю не ту 
| роль, которую игралъ патрархъ въ коронащонномъ акт и которая, 

какъ мы видфли, не имфла церковнаго значеня, но друмя части 
церемонии, какъ напр. , ‚ молитвы, введенныя въ У столЪии. Именно 
при вступлени Анастасля | впервые было потребовано оть им- — 

| ператора исповфдане религознаго направления. А настастя съ ‘д0- | 
| статочнымь основамемъ подозрфвали въ неправослави; дЪйстви- — 

тельно, онъ былъ монофизить. Оть него не потребовали личнаго испо- = 
ь вфданйя вфры, но по просьбф патр!арха онъ подписалъ писанную = 
| _ клятву въ томъ, что онъ сохранить существующее церковное положе- 
р не неприкосновеннымъ и не будеть вводить новшествь въ цер- 

ковь. Мы не знаемъ, требовалось ли формально подобное писан- 
| ное заявлене при. всЪхъ послфдующихъ избрашяхъ; вфроятно, 

нфтъ; но мы знаемъ, что оно было взято въ цзломъ рядЪ случаевъ, 
гд% была причина подозрфвать новаго императора въ еретическихъ 

Е тенденщяхъ. Въ конц концовъ, мы не можемъ сказать, въ какое 
время это обыкновене закристаллизировалось въ правильную коро- 

—-- —-щ= 

^ нацонную _присягу, въ которой монархъ исповфдуеть и подтвер- 
Г ждаеть каноны семи вселенскихъ соборовъ и соборовъ помфстныхъ, 
к: а также привилеги церкви, обфщаетъ быть кроткимъ правителемъ 

и воздерживатьея, насколько возможно, отъ примфнен1я смертной 
казни и членовредительныхъ наказан!й '). чел 

 граниченя Тотъ фактъ, что подобныя капитулящюнныя.условя могли быть 
занонода- налагаемы и дЪйствительно налагались во время избрания имие- 
тельной ратора, хотя обязательство императора подчиняться имъ и носило 

`автонратора. СКорфе моральный, чфмъ легальный характеръ, указываетъ на то. 
что автокралля могла быть ограничена и дЪйствительно подверга- 
лась ограниченямъ. Но независимо отъ опред%ленныхъ конститу- 
щонныхъ условий, власть монарха была ограничена неписанными 

Е 
р 
р 

принципами управлен!я, которые связывали его такъ же, какъ 
неписанная часть английской конотитущи связываеть английскаго ко- 
роля и правительство. Автократоръ былъ верховнымъ законодате- 
лемъ; лично онъ быль выше законовъ, зопиаз |ее1щ$ *); не суще- 
ствовало такого трибунала, къ отвфтственности передъ которымъ. . 

1) Кодинт, 4е осив, гл. 17. 
2) Ощезае, 1. 3, 31; Гав Йса, ИП, 6, 1. 
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онъ могъ быть привлеченъ; но онъ быль связанъ принципами и 
формами ‘права, которые составляли великую славу римской циви- 
_лизащри Г). Онъ могъ измфнять законы, онъ могъ создавать новые 
законы;-но ни для одного императора не составляло вопроса обяза- 
тельство сообразовать свои дфйстия съ закономъ, и ни одинъ им- 
ператоръ не осмфливалея утверждать, что онъ можеть устранить 
законъ. Тебретически стоя выше закона, онъ въ то же время быль 
связанъ имъ, 1е1 Виз &1110а$щ5$, какь опредфленно признаетъ 
Эеодостй и 2) Васил! й Г вь своемь законодательнемъ руко- 
водствф опред$ленно утверждаетъ обязанность императора держаться 
не только ько Св. -Цисашя и каноновъ семи соборовъ, но также и рим- 
скихъ законовъ. А законами опредфлялись узрежденя. Хотя изм ня- 
ющуяся обстоятельства вели къ приспособлен1ямъ и колебанямъ, одна- 
ко, византйсвй консервализмь, который почти вотелъ въ пословицу 
и часто `преувеличивается, евидфтельствуетъь 9 сил неписанныхъ 
ограниченй, которыя всегда сужизали императорское самодер- 
жаве. 

ВмЪст® съ т$мь сенать, хотя и не принималъ участя ВЪ Нонтроль 
верховной власти, могъ осуществлять контрольныя функщи, парал- 
лельныя дфйстыямъ государя. Ибо существовали различные поли-. 
тическе вопросы, которые императоръ, въ силу обычая, обязанъ 
былъ представлять на разсмотр&не сената, Мы не имфемъ данвыхъ 
для того, чтобы перечислить, въ чемъ заключались эти вопросы, 
но среди самыхъ важныхъ, были вопросы © войнНф и мир и 
заключен1е договоровъ. 'Сенатъ послушно повиновался виДамъ суро- 
заго государя, и вфроятно ‘его собраня осили большею ‘частью 
чисто _ формальный характеръ; но многозначителенъ‘тотъ фактъ, 
что при слабомъ император$, (Михаил Г) мы находимъ, что 
сенатъ становится въ оппозищю желаюнямь автократора, и авто- 
краторъ ‘склоняется къ его мнфямъ з). 

_-> 

о 

1) Ваза, И б, 9: хоЁ ххлё Вас: АЕ 0" еууио хрхлаиюсам уро И пбох пара 
оное ХА Е3 бурая. Значен1е 1ех вепега!1з (коротко говоря, эдикта, 
опубликоваинаго, какъ имвющаго силу во всей импери) объяенено 1. 8, на 
освоващи Со. лая. 1, 14, 3. Императоръ не могЪ издать спещцальнаго поста- 
повлеш1я для какой-либо части государства, области или города, которое бы 
протявор®Чило опредъленмямъ какой-либо {ех репега!в. 

3) Со4. Таз. Г. 14. $: Якта уох шаеаю герпаюз е21Ъ аз аШсафита зе ргастреп» 
рго ег: а4ео 4е амсогИзе тг; позга реп4е! аасогКая. 

3) Эти фунпкщи сената, кажется, близко схожи съ функщями синедрюна въ 
эалиниетическахь государствахъ. Ср. разсказъ о собрати синедрона Ан- 
тоха у Поливкя ФУ, 41,42. СлБдуетъ отмЪтить, что во время малолтства, 
императора, цослВ смерти Романа 1, именно сенатъ вазначаеть Ники- 
фора П главнокомандующимъ аз1атскими войсками (Левъ Д:аконъ, Н12). 
Значен!е сената уясвяется, благадаря м5рЪъ, принятой Коястантиномъ Х, 
который „демократизировалъ“ сенатъ; см. Пеёлльъ, История, стр. 238 (изд. 
бафая 1899} С. Меитатп, Ге УеН5еПиая дез Бузашинизсвеп ВесБез уог еп 
в 79). Очерки по истори Визант!и под. ред. проф. Бенешевича 
(1, стр. 11 

фуниц! 
сенате 









ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. 23 

и Западной импер!ями, заключающийся въ томъ ‚ обстоятельства, что уе 
С то _ ‚ какъ на ЗападЪ была богатая почва для _ конце эй у 

1й, въ которыхъ широко. а творч 
— +. 

Е на ВостокЪ люди совефмъ не заботились о томъ, зобы 
теоретизировать насчеть импери. ПВдохновенше на а Зала» про. 
истекало, во-первыхъ, изъ того факта, что Священная 
Импер!я была всегда идеаломъ, никогда неосуществленнымь вполнЪ, 
„мечтой“ (употребляя слова Брайса), „наполовину богословемъ,, 
наполовину и0эз1ей“. Восточная Римская импер!я, съ другой сто- 
роны, была всегда Ъйствительнымъ _ фактомъ, адэкватнымъ поня- 
т1ю о немъ: она’ ино с ‚ существовала, не могло быть сомнфнйя 
арын аб УЕ доииыь 1 номъ мфетф и въ данное время; много 
ыло въ ней такого, что в ло гордость, ничего такого, что 
плфняло бы воображене. Во-вторых ыхъ, не ет Восточной 
импер! ть теори, ‘ибо ничто не являлось предметомъ. 
о На х возникъ зажав коне юнный вопросъ, й 

| ›скаго. аня аа ВаИИбОТЕО 
В. 18 Л >] р р у “ 

ихЪ п противорфчащими притязамями, Данте написаль свою Ое 
товагсвта, Оккамъ-— свой О1а1овиз Марсил1 Паду- 
анск{Й — своего Т 
проса не возникало, поскольку `‘имиералоръ признавалея главою 
черкоя, и ПОЭТОМУ | не было повода къ тому, чтобы развивать 
п ческя теори. Однако, если бы подобная проблема или 
нужда возникла, я увфренъ, что средневъковые греки, хотя бы 
они и были неспособны произвести се удь вродз Данте, _ 
показали бы себя не менфе изобртательными_ въ не изобрЪта политическихъ 
разсуждешяхъ, чфмъ западные мыслители. Но поучительно на- 
блюдать тотъ фактъ, что стремлене восточныхъ импе императоровъ 
вывести свою верховную власть непосредственно оть га, 
есть не что иное, самая теорля божественнаго права, 
которую выводили 3: рыо  пибатолв- жицоралисты. Данте 
проводилъ р теоршо наиболфе энергично; Окка и Марси- 
л1й тоже ее утверждали, но они смягчали ее взглядомъ, въ силу 
коего 

власти позднфйшихъ константт ГОПОЛЬСКИХЪ автократоровъ съ. утвер- 
ждаемымъ въ. Сы вк демократическимь _ 
происхожденемъ верховной власти. | 

Я пытался показать, что автократа подднёйшей Римской им- 
пери была ограниченной. тей. Каждая автократ!я, каждая 
форма правлешя имфетъ, рей ограничения. Дф- ооо оны. 
ятельность монарха ограничена общественнымь мнизиему. Всегда ыы 

Существо 
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счастья въ качествЪ солдата. Это быль Юстинъ 1. Васи: Г 
былъ простымъ конюхомъ, а Романъ Лакапинъ 6 
солдатъ изъ оемы Арменакъ, кото привлекъ къ. себ 
Л ›илософа своей страшной борьбой _с0 львомъ. \ 

ра › естественно, что честолюбцы, какъ и во времена ‹ 
цезарей ПГ и вв., еще при жизни монарха разузнавали о лич-. 
ности его замфстителя. Оракулы относительно м играють въ. 
эту христанскую эпоху такую же значительную роль, какъ раньше _ $ 
въ языческую; только на мото философовъ иди драадъ выступали, 
въ качествЪ пророковь монахи. Многое изъ того, что намъ_ 
передается 0 ме о В ено впослфдств1и.. 

осуд: о ессы ван!я Но многочисленные ц и пресл$до 
опытки _ чикнут! будущее показывають, 

до какой стешени ора акулы дис твительно вл: ‘ами, Одинъ. 

монахъ р престол" илипиику  ®Вардану (111-29 
713). ГО? ‚эчаетъ трехъ вс льниковь и также предска- 

зываетъ имъ о Левь у А мянинъ (813—820) становится _ 
дЪйствительно и ато ‘ихаилъ П убиваеть его и насл$-_ 
дуетъ ем ), наконець, Эома провозглашаеть себя име: 
'раторомъ я противъ Михаила. Безъ сомнфийя, таке оракул Я 
ствовали а рт ъ на тазю о на поступки Е 
Пн 

стол а уступаетъ м Ш в. в пи епорадк 1 
пается те ОР Конствиц1, быть оне 
тина Ве еликаго, выступаетъ ‚проти о узурпатора, з 

энер Чье "ны 

вол} охватываетъ ‚ хотять уничтожить, 
„под. › императора“. Бове ром мы о все 
болфе опредзленно ра; энну 
власть: въ хомь И аклуя корона пе я, 
на а пяти поколзнй ЕЕ ВЪ 

| . ла, 

е—- и возвели на престоль несовершенноутняхо, 
нныя праве Констанса П. хе м. 

‚льнъй о унилене насафдотвенности при передачв импе-_ 
‹аго’ престола наступаетъ благодаря обычаю, въ силу кото-_ 

раго 1очти регулярно со времени а одновременно с0_ 
вступлешемъ императо ‚ на › егс отя бы и несо-_ 

| инь отца. императорскую повязку. 

Напротивъ, шенно новая эпоха начинается с 
династ!и (867—1056). Уже ось ИС 

Е троихъ своихъ сыновей ртаго возвелъ въ санъ_ 

ОНОКО я 

^ 8 
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_ патриарха. Такимъ образомъ, Вьет 
и фи, но съ этимъ не было связано раздЪ 

какъ въ эпох} ыы напрот НЕ 

и 1е обладали оао ииер Ато] ож саномъ и почестями. 
аеколько прочнЪе, чЪмъ ихъ предшественники, сид? 
ол% эти ева бора ДФлствительн топор. вырабо-_ 

й _ тадиоь лоялЕ аость м ВорнАя привязанность къ 1 аторскс 

> 

императора, своего. а КОнелая тина, подобно тому, 
какъ они уже отправили своего отца _ „философствовать съ мона- 
хами“, не хворконыя Войска го и нь возстали и 

Такъ же непосредственно ‘об детоеио обнаружиа дольшый обра мыса 
народа, когда атрица Зоя, послФдняя принцесса македон-_ 
скато дом од Вис О. змыючена вь монастышь зыроком р 

_ НЫМЪ. Г выскочкой Михвилонь у она сыновила и С сдф- 

ор и ея сестра ТС а, были торжественно привфтствованы 
в 

нечно, при вновь утвердившемся порядЕ насивдования съ 
естественной необходимостью проявляется большая по 

п © | . На рые В ее талантовъ в воен- 

_ Во всей маке; новой 
ирлмк были только ея основатель и его ааный потомокъ. по- 

въ то время е „порфирородные“ въ 
дух вномъ отношени стоять, большей частью, довол о. 

И туть выступаеть характерный для Х вфка инети- 
о туть своп ей. Императорь Константинъ УП Багряно- 
родный 9 9) при своемъ вступлени на престолъ ть былъ 

йе р ь оон сознаня Костоинства. и и зна- 

_ же всегда оста 

_ полезный " государства ыы ядокъ вещей. На Е -- = 
‚ тельнымъ законнымъ госуда | дЪйствительно правитъ обыкно- 
венно какой-нибудь «шей степени способный генералъ, но 

зизирь или | ПОНИ ООВ тоерать о 
ратору по званию а ы Боль наити ВИТ 
не ИЕ оон между военными фамилями, стремя- 
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резиденщю Аттилы, такъ и ромейское правительство отдавало 
инженерное искусство своихъ чиновниковъ въ о ыы друже- 
ственныхъ тюркскихъ племенъ. 

западу хазарское царство нЪкогда простиралось до самыхъ 
Карпатъ. Славяне К ева, поляне, сЪверяне, радимичи платили’ 

’ имъ дань горностаевыми ками, и оть этой тяжелой подати 
освободили ихъ только храбрые скандинавы, варяги Рюрика и 
Олега. жк море называлось вплоть до Х в. „Хазарскимъ 
моремъ“. Крымъ, повидимому, былъ греческой республикой, _ ВЪ 
Херсонф распоряжались архонты и старшины (7пртед0утез); въ 
дЪйствительности же эта республикански устроенная сфверная 
провинц1я ромейской импер!и находилась подъ властью _хазарскаго 
хакана. На развалинахъ Фанагор1и онъ основалъ варварсмй  го- 
родъ Таматарху (Тмутаракань), гдЪ сидфль его намфстникъ, въ 
то время какъ въ лежащемъ напротивъ греческомь городфЪ Бос- 
форЪ имъ быль посаженъ архонтъ. 

° Мы видимъ, что здфеь происходило то же, что и на Западъ. 
Какъ на Рейнф, на почвЪ полуразрушенныхъ ь римскихъ городовъ 
_Валусит, Атетбогайит, Уапеюнез + и т. д. появились первые. 

- ‘скудные ростки. нфмецкой к культуры-—Базель, Страсбургь, Вормеъ 
и т. д., такъ и все самое лучшее, что создали уральскя тюрк- 
свя племена для цивилизации, выросло на опустошенной почвЪ 
пришедших. въ упадокь греческихъ городовъ-республикъ. | 

При впадени Волги въ Касшйское море стояла Итиль, | 
резиденщя хакана. Ибнъ:Фоцланъ описываеть ее какъ болытой 
тородъ ст СЪ › банями, ‚› рынками, синагогами и 50-ью мАгоатаоВАЖи 
 мечетями. Дворець хакана возвышался _ среди жалкихъ, сдфлан 
ныхЪ изъ войлока или глины, лачугь его подданныхъ. Итиль_ 

— > ———— 

й была болышимь торговымъ рынкомъ между Азовскимь и Касшй- 
.-_-—. = 

развалины прежнихъ греческихъ или ро мейскихъ. городовъ. Даже 
находили, какъ о томъ сообщаеть Константинъ Багряно- 
родный, ое НО ОИЯИ и кресты, сдЪланные изъ ноз- 
древатаго камня. Но все атоптано копытами лошадей степ- 
ныхъ нафздниковъ. Совершенно иначе было въ Хазарш, Здфеь, на 
мфстЪ греко-римскихъ городовъ возникли скромные культурные 
центры. Хазары_ _сдьлались почти цивилизованнымъ народомъ, 

_ благодаря сношен1ямъ съ халифами Багдада и императорами 
_ восточнаго Рима. Они принадлежали къ „людямъ писаня“. Священ- 
ное Писаше, Евангеме и Коранъ пользовались у нихъ одинаково 

_высокимь уваженемъ. Интересъ къ хазарамъ вызывается у насъ 
этимъ сильнымъ религознымъ рвешемъ, которое намъ кажется 
тьмъ болфе отраднымъ, чфмьъ менфе мы его встрфчаемь у сосфд- 
ный печенфговъ. Святой ео ии с0 своимъЪ 
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